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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО), рекомендациями 

Методической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

кафедры менеджмента и маркетинга РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на 

изучение дисциплины в течение 1 семестра. 

Дисциплина «Основы управления проектами» относится к обязательной части 

учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют 

теоретическую и практическую подготовку в области основ хозяйственной деятельности и 

инженерного творчества. 

Цель дисциплины – получение студентами практических навыков по запуску и 

управлению проектами. Данный курс участвует в формировании компетенций, 

обеспечивающих возможность координации управления и реализации проектов, в том 

числе социального характера, требуемого качества, в установленные сроки, в рамках 

принятого бюджета.  

Задачами дисциплины являются: 

− формирование у обучающихся системных знаний в области проектного управления; 

− ознакомление студентов с мировыми практиками проектной деятельности; 

− формирование у студентов навыков и механизмов управления проектами. 

Дисциплина «Основы управления проектами» преподается в 1 семестре. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Дисциплина может быть реализована с применением электронных образовательных 

технологий и электронного обучения полностью или частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Знает виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов решения 

задач; действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность 

 

УК-2.2 Умеет определять круг задач 

в рамках поставленной цели, 

анализировать и выбирать альтернативные 

способы решения; оценивать ресурсы и 

ограничения и соблюдать правовые нормы 

при достижении профессиональных 

результатов 
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УК-2.3 Владеет навыками разработки цели 

и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой 

документацией 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

− понятийный аппарат управления проектами,  

− систему планирования реализации проектов, 

− принципы организации проектной работы 

Уметь: 

− разрабатывать и оформлять проектную документацию,  

− применять методологии проектного управления, 

− использовать инструменты проектной работы  

Владеть: 

− методами и принципами проектной работы в команде; 

− методами анализа путей исполнения проектов; 

− методами и инструментами организации командной работы над проектами. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
Астр.ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,88 32 24 

Лекции 0,44 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 

Самостоятельная работа 1,12 40 30 

Контактная самостоятельная работа  
1,12 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  39,6 29,7 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Очная форма обучения 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Тема дисциплины Всего Лекции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

работы 

Сам. 

работа 

1. 
Раздел 1. Введение в управление 

проектами 
8 2 2 - 4 

2. Раздел 2. Инициирование проекта 8 2 2 - 4 

3. Раздел 3. Планирование проекта 8 2 2 - 4 

4. 
Раздел 4. Модели управления 

проектами 
8 2 2 - 4 

5. 
Раздел 5. Управление командой 

проекта 
10 2 2 - 6 

6. 

Раздел 6. Управление рисками и 

качеством. Взаимодействие с 

окружением 

10 2 2 - 6 

7. 
Раздел 7. Инструменты планирования 

и управления проектами 
10 2 2 - 6 

8. 
Раздел 8. Презентация и защита 

проекта 
10 2 2 - 6 

 Итого 72 16 16 - 40 

 Зачет с оценкой    -  

 ИТОГО 72 16 16 - 40 



6 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение в управление проектами 

Организация работы: предприятие, иерархия, группа, коллектив. Менеджмент, 

управление и способы организации предприятий. Проект и процесс. Предпринимательство. 

Проекты в компаниях, корпорациях, стартапы. Инновации. Терминология и суть 

проектного управления: проект, руководитель проекта, команда проекта. Устав и паспорт 

проекта. Стандарты управления проектами. Жизненный цикл проекта.   

Раздел 2. Инициирование проекта 

Содержание проекта – постановка задачи, сбор и формирование требований, техническое 

задание. Продукт и проект. Заказчик, потребитель, клиент, целевая аудитория. Знакомство 

с концепциями New Product Development и Customer Development. Формирование целей 

проекта. Поиск идей для учебных проектов. Критерии хорошей идеи для учебного проекта, 

источники идей для проектов. Понятие MVP: прототип, пилот, образец. Ценностное 

предложение. 

Раздел 3. Планирование проекта 

Суть планирования в проектном управлении. Декомпозиция проекта и управление 

содержанием. Инструменты и приемы декомпозиции проекта. Инструменты планирования: 

список задач, сетевой график. Диаграмма Ганта. Цели, контрольные точки. Метод 

критического пути. Метод набегающей волны.  Управление сроками проекта. 

Планирование управления расписанием. Оценка длительности операций. Бюджет проекта, 

способы расчета. Смета, закупки, планирование. Источники финансирования проектов, 

привлечение грантов. 

Раздел 4. Модели управления проектами 

Подходы к организации работы команды над проектом, методологии и фреймфорки. 

Традиционная каскадная модель управления проектами. Критерии применимости, 

примеры. Ограничения. Роли в команде и окружении проекта. Итерационные подходы 

(PDCA) и др. Гибкая (Agile) модель управления проектами. Scrum. Kanban. Критерии 

применимости, примеры, преимущества. Роли в команде и окружении проекта. Как 

принимать решения. Как выбрать наилучшую модель управления проектом. Модель 

Киневин. 

Раздел 5. Управление командой проекта, коммуникации в проекте 

Управление командой, основные сложности. Распределение ролей и полномочий в 

команде. Матрица RACI. План коммуникаций. Выстраивание коммуникаций. Организация 

регулярных мероприятий (совещания, обзоры спринтов, ретроспективы и др.). Образование 

команды. Командная динамика. Психология команды. Мотивация. Управление 

конфликтами. 

Раздел 6. Управление стоимостью проекта 

Бюджет проекта, способы расчета. Смета, основные статьи затрат в проекте, 

закупки, планирование. Источники финансирования проектов и стартапов, привлечение 

грантов. Бизнес-модели и канва бизнес-плана. 

Раздел 7. Управление рисками и качеством. Взаимодействие с окружением 

Понятие рисков. Идентификация рисков. Риски в личной жизни и в проекте. Влияние 

рисков на сроки, качество и содержание проекта. Влияние рисков на бюджет проекта и 

команду. Управление качеством проекта.  

Взаимодействие с окружением проекта: заказчик, заинтересованные стороны. Внешняя 

среда проекта. 

Раздел 8. Инструменты планирования и презентования 

Инструменты для работы над проектом – таскменеджеры и цифровые инструменты для 

планирования и управления проектами. Цифровые инструменты для организации 

совместной работы в группе. Особенности распределенной команды и ее работы. 
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Проектный подход для каждого. Презентация и защита проекта. Основы успешной 

презентации и ораторского искусства. Инструменты визуализации данных для 

презентаций. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 

Семестр 1 

Раздел 1 Раздел 2 
Раздел 

3 

Раздел 

4 

Раздел 

5 

Раздел 

6 

Раздел 

7 
Раздел 8 

 Знать:          

1 − понятийный аппарат управления проектами,  + +      + 

2 − систему планирования реализации проектов,  + + + + + +  

3 − принципы организации проектной работы   + + + + +  

 Уметь:          

4 − разрабатывать и оформлять проектную документацию,  +  + + + + + + 

5 − применять методологии проектного управления,   + + +  +  

6 − использовать инструменты проектной работы   + + + + + + + 

 Владеть:         

7 
– методами и принципами проектной работы в 

команде; 
  + + + + + + 

8 – методами анализа путей исполнения проектов;    + + + +  

9 
– методами и инструментами организации 

командной работы над проектами. 
+  + + +  + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальных компетенции и индикаторы их 

достижения:  

 
Код и наименование УК 

 

Код и наименование 

индикатора достижения УК 
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УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Знает виды 

ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных 

задач; основные методы 

оценки разных способов 

решения задач; действующее 

законодательство и правовые 

нормы, регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

+ + + + + + + + 

УК-2.2 Умеет 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели, 

анализировать и выбирать 

альтернативные способы 

решения; оценивать ресурсы и 

ограничения и соблюдать 

правовые нормы при 

достижении 

профессиональных 

результатов 

 

+ + + + + + + + 

  

УК-2.3 Владеет 

навыками разработки цели и 

задач проекта; методами 

оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности 

и стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

+ + + + + + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 

Семестр 1. 

№ 

п/п 
Тема Темы практических занятий Часы 

1 

Раздел 1. Введение в 

управление 

проектами 

Кейсы проектов российских нефтехимических 

компаний 
1 

Нормативная документация в проектом 

управлении 
1 

2 

Раздел 2. 

Инициирование 

проекта 

Разработка цели по методологии SMART 1 

3 

Раздел 3. 

Планирование 

проекта 

Составление диаграммы Ганта для проекта 2 

4 

Раздел 4. Модели 

управления 

проектами 

Декомпозиция работы и составление плана 

реализации проекта. 

Работа спринтами и составление доски SCRUM. 

2 

5 
Раздел 5. Управление 

командой проекта 

Организация коммуникации в команде проекта: 

инструменты, ритмичность, разрешение 

конфликтов 

2 

6 
Раздел 6. Управление 

стоимостью проекта 
Проработка проекта по фреймворку Кеневин. 2 

7 

Раздел 7. Управление 

рисками и качеством. 

Взаимодействие с 

окружением 

Анализ рисков проекта в химической 

промышленности. 
2 

8 

Раздел 8. 

Инструменты 

планирования и 

презентования 

Работа проектной команды с программными 

решениями – Битрикс  

Подготовка проектов к защите – визуализация и 

питч 

2 

 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

− участие в семинарах и конференциях РХТУ им. Д.И. Менделеева по тематике 

дисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  
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− подготовка домашних заданий для последующего рассмотрения на практических 

занятиях. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 20 баллов), практических заданий и работ 

(максимальная оценка 40 баллов), и оценки за итоговый опрос (максимальная оценка 40 

баллов). 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 

Выполнение реферативно-аналитической работы в рамках дисциплины не 

предусмотрено. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Семестр 1. 

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольные работы. Максимальная 

оценка за контрольные работы составляет 10 баллов за каждую.  

Кейсы для проведения контрольной работы 1. 

В контрольной работе представлены два кейса, максимальная оценка за кейс 10 баллов. 

1. Что из ниже перечисленного может быть отнесено к проектной работе. Ответ 

обоснуйте, выделив ключевые элементы проектной деятельности. 

- Выпечка большой партии хлеба пекарней в срок 24 часа 

- Строительство дачного дома за лето в условиях выделенной из бюджета семьи 

суммы. 

- Проведение научного исследования согласно календарному плану и смете проекта, 

заказанного научному коллективу лаборатории 

 

Кейсы для проведения контрольной работы 2. 

В контрольной работе представлены два кейса, максимальная оценка за кейс 5 баллов. 

Управленческие кейсы: 

Выберете ответ и обоснуйте: 

 

1. Вы руководитель команды проекта, работаете над проектами продолжительное 

время и проект является значимым для компании. Один из членов команды 

предложил улучшения в реализацию проекта, который действительно положительно 

сказались на результате. 

Руководитель компании хвалит вас за реализацию проекта. Ваша реакция. 

Ваша реакция: 
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А. Поблагодарите руководителя. Успешная реализация проекта – ваша заслуга, как 

руководителя проекта. 

Б. Поблагодарите руководителя и отметите слаженную работу все команды проекта. 

В. Поблагодарите руководителя и отметите сотрудника, предложившего улучшения. 

Г. Примите как должное, вы выполнили свою работу как-то и требовалось. 

2. Вы руководитель проекта, между двумя участниками команды проекта постоянно 

возникаю конфликты, не связанны с проектов. Ваши действия 

А. Проведете разговор с сотрудниками и распорядитесь не привносить личные аспекты в 

рабочий процесс. 

Б. Выведете из проекта одно из сотрудников, представляющего наименьшую ценность для 

реализации проекта. 

В. Выслушаете каждого из сотрудников, постараетесь сгладить конфликт, при 

необходимости подключаете службу работы с персоналом. 

Г. Не обращаете внимания при условии, что конфликты не сказываются на качестве 

реализации проекта. 

 

Методологические кейсы: 

1. Заказчик пришел к вам с идеей реализации проекта. У него достаточно общее 

представление о планируемом результате. После глубинного интервью с заказчиком, вы 

смогли составить ТЗ на проект. Проект предполагает реализацию материального mvp. 

Какую методологию управления проектом вы выберете: 

А. Каскадная (водопадная), позволяющая жестко структурировать путь реализации 

процесса 

Б. SCRUM с малыми спринтами 

В. Используете инструменты и фреймворки гибкого управления без конкретной 

методологии 

Г. Спросите у заказчика, как вам планировать работу 

 

8.4. Структура и примеры билетов  

 

Промежуточная аттестация в семестре складывается из оценки за защиту 

минипроекта, выполненного мини- группами обучающихся и представления 

индивидуального задания. 

Защита проекта оценивается в 30 баллов. Вопросы для проведения защиты: 

1. Личный вклад каждого участника команды в достижение общей цели проекта. 

2. Ценность проекта для заказчика. 

3. Ценность проекта для владельца продукта. 

4. Организация групповой работы над проектом. 

5. Инструменты организации работы над проектом для рассредоточенной команды. 

6. Способы организации коммуникаций в команде проекта. 

7. Критерии целеполагания в проекте. 

8. Способы реализации mvp. 

9. Достоверность источников информации в проекте. 

10. Фреймворк для планирования проекта. 

 

Индивидуальное задание оценивается в 10 баллов. Индивидуальное задание 

представляет собой подготовку и выступление с информационным материалов, 

исполненным с применением современных информационных технологий. Отчетность о 

выполненном задании представляет собой подготовку презентации/постера, 

иллюстрирующего химический или физический термин.  
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Подготовленных материал должен содержать определение термина из открытых 

источников сети Интернет с указанием точного источника информации; определение из 

научно-исследовательской или обучающей литературы, также с указанием источника 

информации. Материал должен содержать примеры, объясняющие выбранный термин, 

подготовленные с применением современных информационных технологий. И 

иллюстрации, также подготовленные с применением современных информационных 

технологий. 

  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 422 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

00725-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/491468 

2. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, 

Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общей редакцией Е. М. Роговой. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 383 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

00436-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/468486 

Б. Дополнительная литература 

1. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами: учебник и практикум 

для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. – 330 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00952-1. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/468930  

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

 

Журналы: 

− журнал «Управление проектами» - http://www.pmmagazine.ru/  

− журнал «Инвестиции в России». ISSN:0868-5711.  

− журнал «Финансы, деньги, инвестиции». ISSN:2222-0917.  

− Журнал «Проблемы информационной безопасности.  Компьютерные 

системы».  ISSN: 2071-8217 

− Журнал «Информационные технологии». ISSN: 1684-6400 

− Журнал «Информационное общество». ISSN: 1606-1330 

− Журнал «Вопросы экономики». ISSN: 0042-8736 

− Журнал «Экономика и управление». ISSN: 1998-1627 

− International Journal of science, technology and society. ISSN: 2330-7420 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет:  

 

− Национальная ассоциация управления проектами: http://sovnet.ru/ 

− Сайт сетевой академии Ланит: www.projectmanagement.ru/index.asp  

− Сайт «Управление проектами в России»: www.aproject.ru/.  

− Сайт международного журнала «Проблемы теории и практики управления» - 

http://www.ptpu.ru/default.asp  

− Сайт Школы Инновационных Менеджеров - http://novaman.ru  

− Сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru/  

− Сайт инвестиционной компании «Финам»: http://www.finam.ru/  

http://www.pmmagazine.ru/
http://sovnet.ru/
http://www.projectmanagement.ru/index.asp
http://www.aproject.ru/
http://www.ptpu.ru/default.asp
http://novaman.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.finam.ru/
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− Интернет сайт Рейтингового агентства «Эксперт» www.raexpert.ru. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

− компьютерные презентации интерактивных лекций.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2023 составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы управления 

проектами» проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (моноблоки, проектор, экран) и учебной мебелью; учебная аудитория для 

проведения практических занятий, оборудованная электронными средствами 

демонстрации; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты иллюстрационных материалов к разделам лекционного курса. 

 

 

http://www.raexpert.ru/
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11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры (моноблоки), укомплектованные программными 

средствами; проекторы и экраны; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к 

практическим занятиям по дисциплине. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде, кафедральные библиотеки электронных 

изданий. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

No 

п/п 

 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

 

Количество лицензий 

 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 WINDOWS 8.1 

ProfessionalGetGen

uine 

 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

 

24 лицензии для 

активации на 

рабочих 

станциях 

бессрочно 

2 Microsoft Office 

Standard 2019 

В составе: 

Word 

Excel 

Power Point 

Outlook 

Контракт 

№175- 

262ЭА/2019 

От 30.12.2019 

150 лицензий для 

активации на 

рабочих станциях 

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённу

ю версию 

продукта) 

3 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 

– Стандартный 

Russian Edition 

Контракт 

№72- 

99ЭА/2022 

от 

29.08.2022 

- 12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённу

ю версию 

продукта) 

4 Антиплагиат.ВУЗ Контракт от 

11.05.2023 

№ 19-34ЗК/2023 

не 

ограничено, 

лимит 

проверок 

10000 

19.05.2024 

 



16 

 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Семестр 1 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Введение в 

управление проектами 

Знает: 

понятийный аппарат управления 

проектами 

Умеет: 

разрабатывать и оформлять 

проектную документацию, 

Владеет: 

методами анализа путей исполнения 

проектов 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 2. Инициирование 

проекта 

Знает: 

понятийный аппарат управления 

проектами 

систему планирования реализации 

проектов, 

Умеет: 

использовать инструменты 

проектной работы  

Владеет: 

методами анализа путей исполнения 

проектов 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 3. Планирование 

проекта 

Знает: 

систему планирования реализации 

проектов, 

принципы организации проектной 

работы 

Умеет: 

разрабатывать и оформлять 

проектную документацию, 

применять методологии проектного 

управления, 

использовать инструменты 

проектной работы  

Владеет: 

методами и принципами проектной 

работы в команде; 

методами и инструментами 

организации командной работы над 

проектами. 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 4. Модели управления 

проектами 

Знает: 

систему планирования реализации 

проектов, 

принципы организации проектной 

работы 

Умеет: 

разрабатывать и оформлять 

проектную документацию, 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 
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применять методологии проектного 

управления, 

использовать инструменты 

проектной работы  

Владеет: 

методами и принципами проектной 

работы в команде; 

методами анализа путей исполнения 

проектов; 

методами и инструментами 

организации командной работы над 

проектами. 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 5. Управление 

командой проекта 

Знает: 

систему планирования реализации 

проектов, 

принципы организации проектной 

работы 

Умеет: 

разрабатывать и оформлять 

проектную документацию, 

применять методологии проектного 

управления, 

использовать инструменты 

проектной работы  

Владеет: 

методами и принципами проектной 

работы в команде; 

методами анализа путей исполнения 

проектов; 

методами и инструментами 

организации командной работы над 

проектами. 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 6. Управление 

рисками и качеством. 

Взаимодействие с 

окружением 

Знает: 

систему планирования реализации 

проектов, 

принципы организации проектной 

работы 

Умеет: 

применять методологии проектного 

управления, 

использовать инструменты 

проектной работы  

Владеет: 

методами и принципами проектной 

работы в команде; 

методами анализа путей исполнения 

проектов 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 7. Инструменты 

планирования и управления 

проектами 

Знает: 

систему планирования реализации 

проектов, 

Оценка за 

контрольную работу 

 



18 

 

принципы организации проектной 

работы 

Умеет: 

разрабатывать и оформлять 

проектную документацию, 

применять методологии проектного 

управления, 

использовать инструменты 

проектной работы  

Владеет: 

методами и принципами проектной 

работы в команде; 

методами анализа путей исполнения 

проектов; 

методами и инструментами 

организации командной работы над 

проектами. 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 8. Презентация и 

защита проекта 

Знает: 

понятийный аппарат управления 

проектами,  

Умеет: 

разрабатывать и оформлять 

проектную документацию, 

Владеет: 

методами и принципами проектной 

работы в команде 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн).  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, 

рекомендациями методической секции Ученого совета и накопленного опыта преподавания 

дисциплины кафедрой менеджмента и маркетинга РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа 

рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 семестра.  

Дисциплина «Основы экономики и управление производством» относится к базовой 

части дисциплин учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся 

имеют теоретическую подготовку в области обществознания, математики и всеобщей 

истории. 

Цель дисциплины – получение системы знаний об экономических закономерностях 

функционирования промышленного производства в системе национальной экономики, 

формирование экономического мышления и использование полученных знаний в 

практической деятельности 

Задача дисциплины: 

- раскрытие сущности экономических явлений и процессов и освоение бакалаврами 

соответствующего понятийного аппарата; 

- получение прикладных знаний в области развития форм и методов экономического 

управления предприятием в условиях рыночной экономики;  

- овладение студентами основными методами решения задач управления 

производством;  

- освоение методов и способов принятия и реализации финансовых и инвестиционных 

решений. 

Дисциплина «Основы экономики и управление производством» преподается в 3 

семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронных 

образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; ОПК-3.1; ОПК-3.3 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

УК-10.1 Знает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

УК-10.2 Умеет использовать экономические 

знания в различных сферах деятельности, 

анализировать и обобщать экономическую 

информацию для принятия обоснованных 

управленческих решений 

УК-10.3 Владеет навыками использования 

методов экономического и финансового 

планирования для достижения финансовых 

целей, а также инструментами управления 

личными финансами и финансовыми 

рисками 
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Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

Адаптация к 

производственным 

условиям 

ОПК-3 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

законодательства Российской 

Федерации, в том числе в 

области экономики и экологии 

ОПК-3.1  

Знает основы российской нормативно-

правовой системы и законодательства, 

основы экономической деятельности 

предприятия, глобальные проблемы 

экологии и принципы рационального 

природопользования 

ОПК-3.3  

Владеет навыками разработки 

производственных программ и плановых 

заданий для первичных производственных 

подразделений, навыками выбора 

рационального способа снижения 

воздействия на окружающую среду 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные экономические законы развития общества в различных областях 

жизнедеятельности; 

− нормативно правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия; 

− базовые экономические инструменты, необходимые для управления личными 

финансами; 

− аналитический инструментарий для организации, координации и контроля 

производственных процессов. 

Уметь:  

− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

– проводить базовый экономический анализ деятельности предприятия и его основных 

производственных фондов; 

− разрабатывать плановые задания для производственных подразделений 

предприятия; 

− применять основные экономические знания для принятия грамотных 

потребительских решений в финансовой сфере. 

Владеть:  

− навыками поиска и обработки экономической информации, необходимой для 

формулирования выводов и принятия решений; 

− навыками принятия финансовых решений относительно личных финансов с учетом 

экономических последствий; 

− методами и инструментами проведения экономического анализа затрат и 

результатов деятельности производственных подразделений предприятия.



 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина «Основы экономики и управления производством» относится к базовой 

части обязательных дисциплин учебного плана, 3 семестр. Контроль успеваемости студентов 

ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,88 32 24 

Лекции 0,44 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа 1,12 40 30 

Контактная самостоятельная работа 
1,12 

0,4 0,18 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  39,6 29,82 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

Лекци

и 

Прак. 

зан. 

Сам. 

работа 

1. Раздел 1. Основы рыночной экономики 26 6 6 14 

1.1 Тема 1. Введение в экономику 8 2 2 4 

1.2 
Тема 2. Рыночные отношения и 

конкуренция 

8 2 2 4 

1.3 
Тема 3. Финансовая система Российской 

Федерации 

10 2 2 6 

2. 
Раздел 2. Управление личными 

финансами 

20 4 4 12 

2.1 
Тема 4. Личный бюджет и финансовое 

планирование 

10 2 2 6 

2.2 
Тема 5. Основы инвестиций. Финансовые 

рынки и институты 

10 2 2 6 

3. 
Раздел 3. Экономические основы 

управления производством 

26 6 6 14 

3.1 
Тема 6. Предпринимательство. Фирма в 

условиях рынка 

8 2 2 4 

3.2 
Тема 7. Материально-технические ресурсы 

производственного предприятия 

8 2 2 4 

3.3 

Тема 8. Основы экономического анализа 

производственной деятельности 

предприятия 

10 2 2 6 

 ИТОГО 72 16 16 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Основы рыночной экономики 

Тема 1. Введение в экономику 

Экономические потребности, блага и ресурсы. Экономические системы и их сущность. 

Общественное производство и экономические отношения. Производственные возможности 

общества и экономический выбор. Кривая производственных возможностей. Закон 

убывающей предельной полезности. Типы и модели экономических систем. Элемент 

экономической системы. Традиционная экономическая система. Собственность: формы и 

пути их преобразования. 

Тема 2. Рыночные отношения и конкуренция 

Рыночный механизм спроса и предложения. Совершенная и несовершенная 

конкуренции. Товарный (рыночный) тип общественного производства. Сущность и условия 

возникновения рынка. Виды рынков и их структура. Функции рынка. Товар и его свойства. 

Спрос и предложение на рынке. Понятие «эластичность». Эластичность спроса и 

предложения, точечная и дуговая. Совершенная и несовершенная конкуренции. Монополия. 

Максимизация прибыли монополистом. Олигополия.  

Тема 3. Финансовая система Российской Федерации 

Финансовая система и финансовая политика общества. Государственный бюджет и 

государственный долг. Доходы и расходы государства. Межбюджетные трансферты. Налоги 

и налоговая система. 
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Раздел 2. Управление личными финансами 

Тема 4. Личный бюджет и финансовое планирование 

Человеческий капитал. Деньги, финансы, финансовые цели, финансовое планирование. 

Этапы составления личного финансового плана. Порядок определения финансовой цели. 

Альтернативы достижения финансовой цели. Домашняя бухгалтерия. Личные активы и 

пассивы. Личный и семейный бюджет: статьи доходов и расходов. Налогообложение 

физических лиц. 

Тема 5. Основы инвестиций. Финансовые рынки и институты 

Экономическая сущность инвестиций. Формы и виды инвестирования. 

Инвестиционная привлекательность. Финансовые посредники Принципы инвестирования. 

Инвестиционный портфель. Управление инвестиционными рисками. Типичные ошибки при 

осуществлении инвестиций. Кредитный рынок (банковский рынок): преимущества и 

недостатки для инвестиций. Фондовый рынок и его участники. Виды ценных бумаг, их 

преимущества и недостатки. Альтернативные финансовые рынки для инвестиций (рынок 

драгоценных металлов и камней, рынок страхования, валютный рынок).  

Раздел 3. Экономические основы управления производством  

Тема 6. Предпринимательство. Фирма в условиях рынка 

Понятия «предприятие и предпринимательство». Понятие и виды 

предпринимательства. Организационно-правовые формы предприятия: индивидуальные 

предприятия, товарищества, общества, кооперативы, коллективные предприятия, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. Объединение предприятий: 

картель, синдикат, трест, концерн, конгломерат. Система участия: отделение, дочернее 

предприятие, филиал, аффилированное предприятие. Малый бизнес: критерии отнесения 

предприятия к субъектам малого предпринимательства. Издержки производства предприятия 

в краткосрочном и долгосрочном периодах.  Прибыль: бухгалтерская, экономическая и 

нормальная. 

Тема 7. Материально-технические ресурсы производственного предприятия 

Основные производственные фонды предприятий: понятие, классификация и 

структура. Понятие и структура основных средств. Оценка основных средств. Методы оценки 

основных фондов. Показатели использования основных производственных фондов. Износ и 

амортизация основных фондов. Оценка эффективности использования основных 

производственных фондов. Воспроизводство основных средств. Оборотные средства 

предприятия: понятие, состав и структура. Источники формирования оборотных средств. 

Оборачиваемость оборотных средств. Материальные запасы на предприятии. Определение 

потребности в оборотных средствах. Производственная программа и производственная 

мощность предприятия. Ресурсосбережение. Альтернативные источник сырья и энергии. 

Тема 8. Основы экономического анализа производственной деятельности предприятия. 

Методика проведения экономического анализа предприятия. Горизонтальный и 

вертикальный анализ деятельности предприятия. Коэффициентный анализ деятельности 

предприятия. Анализ собственных и заемных финансовые ресурсы. Анализ состава и 

структуры персонала на предприятии. Цена на продукцию и принципы ценообразования. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

 Знать:    

1 
основные экономические законы развития общества в 

различных областях жизнедеятельности; 
+   

2 
нормативно правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятия; 
  + 
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3 
базовые экономические инструменты, необходимые для 

управления личными финансами; 
 +  

4 
аналитический инструментарий для организации, 

координации и контроля производственных процессов. 
  + 

 Уметь:    

5 
анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты; 
+ + + 

6 
проводить базовый экономический анализ деятельности 

предприятия и его основных производственных фондов; 
  + 

7 
разрабатывать плановые задания для производственных 

подразделений предприятия; 
  + 

8 

применять основные экономические знания для принятия 

грамотных потребительских решений в финансовой 

сфере. 

 +  

 Владеть:    

9 

навыками поиска и обработки экономической 

информации, необходимой для формулирования выводов 

и принятия решений; 

+   

10 
навыками принятия финансовых решений относительно 

личных финансов с учетом экономических последствий; 
 +  

11 

методами и инструментами проведения экономического 

анализа затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений предприятия 

  + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальные, 

профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование УК 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК  

   

12 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

 

УК-10.1 Знает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

государства в экономике 

+   

УК-10.2 Умеет 

использовать 

экономические знания в 

различных сферах 

деятельности, 

анализировать и обобщать 

экономическую 

информацию для принятия 

обоснованных 

управленческих решений 

+ + + 
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УК-10.3 Владеет навыками 

использования методов 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения финансовых 

целей, а также 

инструментами управления 

личными финансами и 

финансовыми рисками 

 + + 

13 

ОПК-3 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

законодательства Российской 

Федерации, в том числе в 

области экономики и экологии 
 

ОПК-3.1  

Знает основы российской 

нормативно-правовой системы 

и законодательства, основы 

экономической деятельности 

предприятия, глобальные 

проблемы экологии и 

принципы рационального 

природопользования 

 

 + + 

ОПК-3.3  

Владеет навыками разработки 

производственных программ и 

плановых заданий для 

первичных производственных 

подразделений, навыками 

выбора рационального способа 

снижения воздействия на 

окружающую среду 

+ +  
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине в 

объеме 16 акад. ч. (в 3 семестре) для очной формы обучения. Практические занятия проводятся 

под руководством преподавателей и направлены на углубление теоретических знаний.  

 

Примерный перечень практических занятий 

 

№ п/п Темы практических (семинарских) занятий Часы 

Тема 1 
Решение задач и практических заданий по теме «Введение в 

экономику. Типы и модели экономических систем». 

2 

Тема 2 
Решение задач и практических заданий по теме «Рыночные 

отношения и конкуренция». 

2 

Тема 3 
Решение задач и практических заданий по теме «Финансовая 

система Российской Федерации». 

2 

Тема 4 
Решение задач и практических заданий по теме «Личный бюджет и 

финансовое планирование». 

2 

Тема 5 
Решение задач и практических заданий по теме «Основы 

инвестиций. Финансовые рынки и институты». 

2 

Тема 6 
Решение задач и практических заданий по теме 

«Предпринимательство. Фирма в условиях рынка». 

2 

Тема 7 
Решение задач и практических заданий по теме «Материально-

технические ресурсы производственного предприятия» 

2 

Тема 8 

Решение задач и практических заданий по теме «Основы 

экономического анализа производственной деятельности 

предприятия». 

2 

6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студента в 

объеме 40 акад. ч для очной формы обучения. Самостоятельная работа проводится с целью 

углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, и РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

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

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекций;  

− подготовку к сдаче зачета с оценкой. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических 

данных источника. 
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8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Вопросы для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы (по одной контрольной 

работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольные работы 45 баллов, по 15 

баллов за каждую. За решение задач и практических заданий 15 баллов. За итоговую 

контрольную работу максимальная оценка - 40 баллов. В семестре максимальная оценка 100 

баллов. 

Раздел 1.  

Примеры задач:  

Задача №1.  

Даны функции спроса и предложения: QD = 18 – 4P; QS = –22 + 6P. Определить 

равновесную цену и равновесный объем продукта.  

Решение:  

1) При решении этой задачи исходим из теоретического положения: в условиях 

рыночного равновесия объемы спроса и предложения равны QD = QS. Следовательно, для 

определения равновесной цены и равновесного объема, следует приравнять левую и правую 

части уравнений:  

18 – 4Р = –22 + 6Р;  

–10Р = –40;  

Р = 4, что и будет являться равновесной ценой.  

2) Для того, чтобы определить равновесный объем продукта, необходимо подставить 

найденное значение равновесной цены (РE) в любую из данных функций, например, функцию 

спроса:  

QD = 18 – 4*4 = 2.  

3) Поскольку в состоянии равновесия QD = QS = QE, то найденный объем и будет 

равновесным.  

Ответ: РE = 4; QE = 2.  

 

Задача №2.  

Функция рыночного спроса на товар: PD = 24 – 2Q, а функция предложения: PS = 8 + 

2Q. Государство ввело налог с продаж в размере 4 ден.ед.. Какими будут новая равновесная 

цена и новое равновесное количество продукции?  

Решение:  

1) При решении этой задачи исходим из теоретического положения: в условиях 

рыночного равновесия функции спроса и предложения равны: PD = PS. Следовательно, для 

определения равновесной цены и равновесного объема, следует приравнять левую и правую 

части уравнений:  

PD = PS, т.е. 24 – 2Q = 8 + 2Q;  

16 = 4Q;  

4 = QE., а PE = 24 – 2*4 = 16 ден. ед.  

2) Если государство введет налог с продаж в размере 4 ден. ед., то цена товара 

поднимется до 16 + 4 = 20 ден. ед. При этом предложение будет равно 20 = 8 + 2QS, т.е. QS = 

6 единиц продукции, а объем спроса будет равен 20 = 24 – 2 QD, т.е. QD = 2 единицы 

продукции. Следовательно, 6 – 2 = 4 единицы произведенной продукции не будут куплены.  

3) При введении налога с продаж в размере 4 ден. ед. продавцы вынуждены поднять 

цену, при этом кривая предложения сдвинется вправо-вверх. Новое равновесное количество 

продаж будет равно:  

24 – 2Q = (8 +4) + 2Q;  

Q’E = 3.  

Зная новый равновесный объем можно найти равновесную цену:  

Р’E = 12 + 2*3 = 18.  



12 

 

Ответ: новая равновесная цена равна P’E = 18 ден. ед., а новое равновесное количество 

равно Q’E = 3.  

 

Задача №3.  

Имеются три функции спроса и соответствующие им функции предложения:  

1) QD = 6 – Р, QS = – 1 + P;  

2) QD = 24 – Р, QS = – 6 + Р;  

3) QD = 4 – 2Р, QS = –4+ 6Р.  

Государство вводит субсидию производителям в размере 4 ден. ед. за каждую единицу 

продукции. В каком случае большую часть субсидии получат потребители? Почему?  

Решение:  

При решении этой задачи исходим из теоретического положения: в условиях 

рыночного равновесия объемы спроса и предложения равны QD = QS.  

1) Определим равновесную цену и равновесный объём для каждого случая:  

1) 6 – P = –1 + P;  

PE = 3, 5, QE= 2,5  

2) 24 – P = –6 + P;  

PE = 15, Q E= 9.  

3) 4 – 2P = –4 + 6P;  

PE =1, QE = 2.  

2) Если будет введена субсидия производителям, продавцы смогут уменьшить цену 

предложения на размер субсидии. Найдем цену предложения с учётом субсидии:  

1) PS = QS + 1 – 4 = QS – 3.  

2) PS = QS + 6 –4 = QS +2.  

3) PS = QS / 6 + 4 – 4 = QS / 6.  

Отсюда новая функция предложения:  

1) QS = 3 + P.  

2) QS = – 2+ Р.  

3) QS = 6Р.  

Найдем новое состояние равновесия:  

1) 6 – P = 3 + P;  

P = 1,5, Q = 4,5.  

2) 24 – P = –2 + P;  

P = 13, Q = 11.  

3) 4 – 2P = 6P;  

P = 1/2, Q = 3.  

Ответ: Большую часть субсидии потребители получат при варианте 3), так как цена 

снизится на 50% от первоначальной величины, при этом объём реализации вырастет в 1,5 раза.  

 

Задача №4.  

Кривая спроса описывается функцией QD = 70 - 2Р, а кривая предложения QS = 10 + Р. 

Правительство ввело налог на потребителей в размере 9 условных единиц за единицу 

продукции.  

Определите:  

1) Как изменятся равновесные цена и объем продукции.  

2) Какова величина дохода государства от введения налога.  

Решение:  

1) При решении этой задачи исходим из теоретического положения: в условиях 

рыночного равновесия объемы спроса и предложения равны QD = QS.  

70 – 2P = 10 + P;  

3P = 60;  

PE = 20;  

QE =70 – 2*20=10 + 20 = 30.  
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2) Найдем равновесную цену и равновесный объем продукции после введения налога:  

QD(Н)=70 – 2(P + 9);  

QD(Н)= QS;  

70 – 2(P+9) = 10 + P;  

70 – 2P –18 – 10 = P;  

3P = 42;  

PH = 14. Отсюда найдем:  

QD = 70 – 2*(14+9) = 10 + 14 = 24.  

Также найдем: ΔP = 14 – 20 = –6; ΔQ = 24 – 30 = –6  

Доход государства при этом составит 9*24 = 216.  

Ответ:  

1) Равновесные цена и объем продукции снизились на 6 единиц.  

2) Доход государства составит 216 условных единиц. 

 

Задача №5. 

В стране А экономическая ситуация охарактеризуется следующими показателями: 

ставка подоходного налога равна 20% (применяется пропорциональная система 

налогообложения); расходы государственного бюджета – 200 млрд. ден. ед.; фактические 

доходы населения – 600 млрд. ден. ед.; возможные доходы при полной занятости 

экономических ресурсов – 1200 млрд. ден. ед.  

Определите:  

а) фактическое состояние бюджета (фактический дефицит/профицит)  

б) структурное состояние бюджета (структурный дефицит/профицит)  

в) циклическое состояние бюджета (циклический дефицит/профицит).  

Сделайте вывод по задаче. правильно   

Решение:  

а) Факт. доходы гос. бюджета = фактические доходы населения * ставка подоходного 

налога.   

Факт. доходы гос. бюджета = 600 * 20% = 120 млрд. ден. ед.  

Факт. состояние бюджета = факт. доходы гос. бюджета – расходы гос. бюджета  

Факт. состояние бюджета = 120 – 200 = - 80 млрд. ден. ед.  

Отрицательное значение данного показателя означает фактический дефицит гос. 

бюджета, который составляет 80 млрд. ден. ед. 

б) Под структурным состоянием бюджета понимают разность между текущими 

государственными расходами и теми доходами государственного бюджета, которые 

поступили бы в него в условиях полной занятости при существующей системе 

налогообложения.  

Формула:  

BS= G – t * Y, где  

BS - структурное состояние бюджета;  

G - расходы гос. бюджета;  

t – ставка подоходного налога;  

Y – возможные доходы при полной занятости экономических ресурсов.  

BS = 200 – (1200*20%) = - 40 млрд. ден. ед.  

Отрицательное значение данного показателя означает структурный дефицит гос. 

бюджета, который составляет 40 млрд. ден. ед. 

в) Доходы гос.бюджета, при полной занятости = возможные доходы при полной 

занятости экономических ресурсов * ставка подоходного налог  

Доходы гос.бюджета, при полной занятости = 1200 * 20% = 240 млрд. ден. ед.  

Циклическое состояние бюджета = расходы гос. бюджета - доходы гос.бюджета, при 

полной занятости.  

Циклическое состояние бюджета = 200 – 240 = - 40 млрд. ден. ед.  

Второй вариант решения:  
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Циклическое состояние бюджета = факт. состояние бюджета – структурное состояние 

бюджета. 

Циклическое состояние бюджета = - 80- (-40) = - 40 млрд. ден. ед.  

Отрицательное значение данного показателя означает циклический дефицит гос. 

бюджета, который составляет 40 млрд. ден. ед. 

 

Темы докладов:  

1.Экономические системы: основные ступени развития.  

2.Современные модели смешанной экономики (американская, западноевропейская, 

японская). Новые тенденции и их роль в развитии современных рыночных отношений.  

3.Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в России.  

4.Кривая производственных возможностей.  

5.Законы возрастания альтернативных издержек и убывающей отдачи. 

6.Потребности как движущая сила экономики и их взаимосвязь с общественным 

производством.  

7.Закон конкуренции и антимонопольное законодательство.  

8. Конкуренция в рыночной экономике.  

9.Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. Государственное 

регулирование деятельности монополий.   

10.Олигополия как современная форма организации экономики.   

 

Раздел 2.  

Примеры задач: 

Задача №1.  

Сложно планировать достижение финансовых целей, не представляя размер 

собственных доходов и расходов. Оцените доходы и расходы Вашей семьи за прошедший год, 

используя таблицу. 
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Для того чтобы получить более общую картину, просуммируйте полученные доходы и 

расходы по статьям и занесите полученные результаты в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобную таблицу можно составлять и по месяцам, и по годам, в зависимости от 

горизонта поставленных целей.  
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Тестовые задания: 

1. Инвестиции в производстве предполагают:  

а. Вложения на содержание машин и оборудования;  

б. Вложения в виде капитальных затрат; + 

в. Вложения на осуществление основной производственной деятельности.  

2. Под инвестированием понимается:  

а. Целенаправленное вложение капитала на определенный срок; + 

б. Изучение «ниш» экономики для более выгодного вложения капитала;  

в. Процесс принятия решений в условиях экономической неопределенности и 

многовариантности.  

3. К портфельным иностранным инвестициям относятся:  

а. Вложения капитала, взятого на определенных условиях в любом иностранном банке;  

б. Предложения от иностранных инвесторов в виде портфеля документов, т. е. 

предполагающие несколько направлений инвестирования;  

в. Вложения в иностранные ценные бумаги, цель которого заключается в «игре» на курсах 

валют с целью получения прибыли. + 

4. Законодательные условия инвестирования представляют собой:  

а. Условия, определяющие минимальную сумму инвестиций для разных групп инвесторов;  

б. Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется 

инвестиционная деятельности; + 

в. Условия, по которым инвестор может получить дивиденды.  

5.Что такое рынок ценных бумаг? 

а. Совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты; 

б. Совокупность сделок с ценными бумагами; + 

в. Сделки с недвижимостью. 

6.Что является главной задачей рынка ценных бумаг? 

а. Привлечение капитала для политического развития; 

б. Удовлетворение общественных потребностей; 

в. Привлечение капитала для экономического развития. + 

7. Кто занимается осуществлением организованного рынка ценных бумаг? 

а. Государством; 

б. Биржей; + 

в. Акциями; 

г. Облигациями. 

8. Фьючерсные контракты обращаются 

а. Только на бирже; + 

б. Только на внебиржевом рынке; 

в. Как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. 

9.Какое название носит рынок, на котором исполнение заключенных сделок 

происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки? 

а. Срочный рынок; 

б. Кассовый рынок; + 

в. Организованный внебиржевой рынок. 

10. Что такое конвертируемые облигации? 

а. Облигации, которые могут быть обменены на акции; + 

б. Облигации, которые обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте; 

в. Облигации, которые обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями 

курса национальной валюты к свободно конвертируемой валюте. 
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Раздел 3 

Примеры задач: 

Задача №1 

Объем произведенной продукции предприятием в базисном периоде – 500 млн руб. В 

результате проведения мероприятий по совершенствованию производства, планируется 

увеличение фондоотдачи на 15%, а фондовооруженности на 12%, при этом численность 

работников в плановом периоде остается без изменения.  

Определить объем производимой продукции в плановом периоде. 

Решение: 

Задача решается индексным методом. 

Процентное увеличение объема произведенной продукции в плановом периоде. 

Рассчитаем объем произведенной продукции в плановом периоде через фондоотдачу и 

фондовооруженность. 

 
пл

пл пл пл пл

о о сгпл

сг

ВП
Ф ВП Ф ОФ

ОФ
= → = 

 
пл

пл пл пл плсг
воор сг воорпл

ОФ
Ф ОФ Ф Ч

Ч
= → = 

 

(1 0,15) (1 0,12) 1

1,15 1,12 1

пл пл пл пл

о воор

б б б б

о воор

б б б б

о воор

ВП Ф Ф Ч

х ВП Ф Ф Ч

х ВП Ф Ф Ч

=  

 = +   +   

 =     
 

Уравнение сводится к нахождению «х», т.е. к нахождению, во сколько раз необходимо 

увеличить объем продукции для сохранения данного равенства. 

 

1,288б б б б

о воорх ВП Ф Ф Ч =   
 

1,288х = т.е при увеличении фондоотдачи в плановом периоде на 15%, 

фондовооруженности – на 12%, объем выпущенной продукции в плановом периоде 

увеличится на 28,8%. 

Выпуск продукции в плановом периоде 

 
61,288 500 644 10 руб.пл бВП х ВП=  =  =   

Задача №2 

Первоначальная стоимость основных фондов предприятия на начало текущего 

года – 117 млн руб. 1 мая были введены в эксплуатацию основные фонды стоимостью − 6 млн 

руб., а 1 сентября выведено основных фондов на сумму – 3 млн руб. Объем произведенной 

продукции за год − 240 млн руб.  

Определить фондоотдачу и оценить характер ее изменения в абсолютных и 

относительных величинах при том, что величина фондоотдачи в предшествующем 

периоде − 1,58 руб./руб. 

Решение: 

1. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в текущем периоде 

6 61 2
61 1

6 6 6 6

6 10 3 10
117 10 8 4

12 12 12 12

117 10 4 10 1 10 120 10 руб.

i i i i

n n

вв выв
тек i i
сг нг

ОФ t ОФ t

ОФ ОФ = =

 
 

= + − =  +  −  =

=  +  −  = 

 

 
Количество рабочих месяцев новой техники до конца года (t1i) на сумму 6 млн руб. 

составило 8 месяцев, так как новое оборудование было введено 1 мая, и с 1 мая по 31 декабря 

эксплуатировалось. 
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Количество нерабочих месяцев выводимого оборудования до конца года (t2i) на сумму 

3 млн руб. составило 3 месяца, так как оно было выведено 1 сентября и, начиная с 1 сентября 

по 31 декабря не эксплуатировалось. 

2. Фондоотдача в текущем периоде 

240 руб.
2

руб.120

б
б

о б

сг

ВП
Ф

ОФ
= = =

 

3. Характер изменения фондоотдачи текущего периода ( ) по сравнению с 

фондоотдачей предшествующего периода (
пред

оФ ) 

1,58 2

руб.
2 1,58 0,42

руб.

0,42
% 100% 100% 26,6%

1,58

пред б

о о

тек пред

о о о

о
о

о

Ф Ф

Ф Ф Ф

Ф
Ф

Ф

=  =

 = − = − =


=  =  =

 

Фондоотдача текущего периода улучшилась, увеличившись, по сравнению с 

предшествующим периодом. В абсолютном значении фондоотдача увеличилась на 

0,42 руб./руб., т.е. на один рубль основных фондов в текущем периоде произведено продукции 

на 2 руб., что на 0,42 руб. больше, чем в предшествующем году (т.е. на 26,6% выше 

фондоотдачи предшествующего периода). 

 

Задача №3 

Определить производственную мощность цеха по выпуску эпоксидной смолы в 

условиях непрерывного режима работы исходя из следующих данных: количество реакторов 

в цехе ( реакn
) – 5, объем каждого их них ( реакV

) – 12 м3, коэффициент заполнения ( запk
) – 0,9, 

плотность исходного сырья (
p

) – 1,5 т/м3 продолжительность цикла ( цикt
) – 20 ч, норма 

расхода сырья ( нормQ
) – 5 тонн для производства 1 тонны смолы, время простоя одного 

реактора в ремонтах ( )ремt и технологических остановках ( .тех остановкиt ) – 610 ч.  

Решение: 

1. Номинальный фонд времени работы реактора 

24 ч 365 8760 чномT =  =
 

Так как в условиях непрерывного режима работы предприятия номинальный фонд времени 

работы оборудования равен календарному фонду. 

2. Эффективное время работы реактора 

.( ) 8760 610 8150 чэф ном рем тех остановкиT T t t= − + = − =
 

3. Количество массы сырья для производства эпоксидной смолы в реакторе с учетов 

коэффициента заполнения 

12 1,5 0,9 16,2 тсыр реак запm V p k=   =   =
 

4. Количество эпоксидной смолы, которую возможно получить из имеющегося в реакторе 

сырья за один рабочий цикл реактора 

16,2
3,24 т

5

сыр

см

норм

m
m

Q
= = =

 
5. Производительность реактора 

3,24 т0,162
ч20

см
час

цик

m
Пр

t
= = =

 
6. Мощность реактора 

т0,162 8150 1320,3
годo час эфM ПР T=  =  =
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7. Мощность цеха 

1

т1320,3 5 6601,5
год

n

цех oi

i

M M
=

= =  =
 

Задача №4 

Реализованная продукция в базисном периоде − 500 тыс. т. Оптовая цена 40000 руб./т. 

Среднегодовой остаток оборотных средств
б

сгОС
1 млрд. руб. Планируется сократить 

длительность одного оборота (tоб) на три дня, а объем реализованной продукции увеличить на 

30%.  

Определите абсолютное высвобождение (увеличение) и экономию оборотных средств. 

Решение: 

1. Количество произведенной и реализованной продукции в денежном выражении за 

истекший период 

3 9руб.
500 10 тонн 40000 20 10 руб.

т
бРП =   = 

 
2. Коэффициент оборачиваемости в базисном периоде 

9

9

20 10
20 оборотов

10

б
б

о б

сг

РП
K

ОC


= = =

 
3. Длительность одного оборота в базисном периоде 

360
18 дней

20

б

об б

об

Т
t

K
= = =

 
4. Длительность одного оборота в плановом периоде сокращается на 3 дня: 

3 дня 18 3 15 днейпл б

об обt t= − = − =
 

5. Коэффициент оборачиваемости в плановом периоде 

360
24 оборотa

15

пл

о пл

об

Т
K

t
= = =

 
6. Объем реализованной продукции в плановом периоде повышается на 30% 

9 91,3 20 10 1,3 26 10 руб.пл бРП РП=  =   =   
7. Оборотные средства в плановом периоде 

9
626 10

1083 10 руб.
24

пл
пл

пл

о

РП
ОC

К


= = = 

 
8. Абсолютное увеличение оборотных средств составило 

6 6 61000 10 1083 10 80 10 руб.абс б пл

сг сг сгОC ОC ОC = − =  −  = − 
 

9. Относительная экономия оборотных средств 
9 9

9 9 626 10 26 10
1,3 10 1,083 10 217 10 руб.

20 24

пл пл
отн

ОС б пл

о о

РП РП
Э

K K

 
= − = − =  −  = 

 
или 

9
9 9 6

9

26 10
10 1,083 10 217 10 руб.

20 10

пл
отн б пл

ОС сг сгб

РП
Э ОC ОC

РП


=  − =  −  = 

  
 

Задача №5 

Определить производственную мощность завода по выпуску оконного стекла исходя из 

следующих данных: 

• общая площадь стекловаренной печи ( печS
) – 500 м2 ; 

• съем стекломассы с 1 м2 площади печи – 900 кг/сут ; 

• установленный коэффициент использования стекломассы – 0,9 ; 

• средний вес 1 м2 стекла – 6,25 кг ; 
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• режим работы непрерывный ; 

• производство работает без остановки на выходные и праздничные дни 

Нормативы времени на ремонт оборудования: 

 

Время работы между ремонтами, ч Время простоя при ремонте, ч 
Капитальными 

капt
 

Средними

срt
 

Текущими 

текt
 

Капитальными
п

капt
 

Средними
п

срt
 

Текущими
п

текt
 

34560 

(4 года) 

8640 

(1 год) 

2160 

(3 мес) 

176 96 48 

Решение: 

1. Номинальный фонд работы стекольного завода ( номT
) 

24 365 8760 чномT =  =
 

2. При расчете количества ремонтов и составления графиков их проведения 

продолжительность календарного периода принимается 360 дней / год 

(360 24 = 8640 ч), 90 дней / квартал, 30 дней / месяц. 

3. Рассчитываем количество капитальных (
г

капN
), средних (

г

срN
) и текущих (

г

текN
) ремонтов 

за ремонтный цикл ( цt ) 

34560
1

34560

цц

кап

кап

t
N

t
= = =

 
Так как ремонтный цикл равен времени работы оборудования между двумя капитальными 

ремонтами 

34560
1 4 1 3

8640

34560
3 1 16 3 1 12

2160

цц ц

ср кап

ср

цц ц ц

тек ср кап

тек

t
N N

t

t
N N N

t

= − = − = − =

= − − = − − = − − =

 

4. Количество капитальных (
г

капN
), средних (

г

срN
) и текущих (

г

текN
) ремонтов оборудования 

за год 

34560 8640
1 0,253 0,25

34560 34560

8640
3 0,75

34560

8640
12 3

34560

цг ц ном ном
кап кап

ц кап ц

г ц ном
ср ср

ц

г ц ном
тек тек

ц

tt T
N N

t t t

T
N N

t

T
N N

t

=  =  =  =  =

=  =  =

=  =  =

 
5. Время простоя оборудования за год 

0,25 176 0,75 96 3 48 44 72 144 260 ч

г п г п г п

рем кап кап ср ср тек тек

рем

T N t N t N t

T

=  +  + 

=  +  +  = + + =
 

6. Эффективное время работы оборудования 

8760 260 8500 ч 354 днейэф ном ремT T T= − = − = =
 

7. Масса стекломассы за сутки, которую возможно получить из стекловаренной печи 

объемом 500 м2 

500 900 0,9 405000кг/сут = 405т/сутмас

печ печ мас испQ S V K=   =   =
 

8. Количество стекла производимое за сутки 
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2405000 м64800
сут6,25

мас

печ
стек

ст

Q
Q

m
= = =

 

9. Мощность стекольного завода 
2м64800 354 22939,2

годпред стек эфМ Q T тыс=  =  =
 

Тестовые задания: 

1. Субъектами предпринимательства могут быть:  

а. Физические лица;  

б. Физические и юридические лица; + 

в. Юридические лица.  

2. Какие бывают формы предпринимательства?  

а. Частное, общее, государственное;  

б. Индивидуальное, партнерское, корпоративное; + 

в. Индивидуальное, совместное.  

3. Предпринимательство выполняет следующие функции:  

а. Социально-экономическую, направляющую, распределительную, организаторскую;  

б. Экономическую, политическую, правовую, социально-культурную;  

в. Общеэкономическую, политическую, ресурсную, организаторскую, социальную, 

творческую. + 

4. Что является основами свободного предпринимательства?  

а. Рыночный механизм, частная собственность и совершенная конкуренция;  

б. Диалектическая взаимосвязь производительных сил, производственных отношений и 

хозяйственного механизма, действующих в условиях частной собственности на средства 

производства, свободы предпринимательства и свободной конкуренции; + 

в. Производительные силы, материальные и трудовые ресурсы, находящиеся в свободном 

для предпринимателей доступе.  

5. Производственное предпринимательство - вид бизнеса, основу которого составляет:  

а. Материальное производство;  

б. Материальное производство и оказание услуг;  

в. Материальное, интеллектуальное и духовное производство. + 

6. Какое определение цены наиболее верно в современных условиях хозяйствования: 

а. Цена – это количество денег, других товаров и услуг, величина процента, за которое 

продавец согласен продать, а покупатель готов купить единицу товара или услуги; + 

б. Цена – количество денег, за которое продавец согласен купить, а покупатель готов продать 

единицу товара или услуги; 

в. Цена – денежное выражение стоимости товара. 

7. Максимизация массы прибыли: 

а. Задача государственной ценовой политики 

б. Задача ценовой стратегии фирмы + 

в. Задача ценовой политики фирмы 

8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности можно рассматривать как: 

а. Микроэкономический анализ; + 

б. Макроэкономический анализ; 

в. Статистический анализ. 

9. Роль анализа в управлении предприятием — это: 

а. Разработка бюджета предприятия; 

б. Основа разработки планов и принятия управленческих решений; + 

в. Одна из функций управления. 

10. Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности является: 

а. Экономические результаты деятельности предприятия; 

б. Планирование, учет, анализ и принятие управленческого решения; 

в. Причинно-следственные связи экономических явлений и процессов. +  
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8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

 (3 семестр – зачет с оценкой) 

 

1. Потребности и ресурсы.  

2. Выбор и ограничения в экономике. 

3. Производственные возможности. 

4. Собственность как экономическая и юридическая категория.  

5. Виды и формы собственности в современной экономике. 

6. Понятие и эволюция экономических систем. Современные экономические 

системы; Модели смешанной экономики.  

7. Спрос и предложение. Взаимодействие спроса и предложения.  

8. Монополия. Рынок единственного продавца. Антимонопольное 

законодательство. 

9. Олигополия. Характеристика рынка.  

10. Конкуренция, основные типы рыночных структур.  

11.  Экономические издержки производства, их структура и виды (определение и 

структура издержек производства; стоимостная функция производства). 

12. Предприятие – как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

Законодательная база предпринимательской деятельности. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность предприятия. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности и критерии их выбора.  

13. Предпринимательская деятельность и поведение фирмы на рынке (фирма: ее 

трактовки и типы; цель фирмы; выручка и прибыль; принцип максимизации прибыли;  

14. Предпринимательство: понятие, виды и основные формы. 

15. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

критерии их выбора.  

16. Внешняя и внутренняя среда предприятия. 

17. Производственная программа и производственная мощность предприятия.  

18. Основные производственные фонды химических предприятий: понятие, 

классификация и структура.  

19. Оценка основных средств. Методы оценки основных фондов.  

20. Показатели использования основных производственных фондов. Износ и 

амортизация основных фондов.  

21. Показатели использования основных производственных фондов, Пути 

улучшения использования ОПФ.  

22. Оценка эффективности использования основных производственных фондов.  

23. Оборотные средства предприятия: понятие, состав и структура. Источники 

формирования оборотных средств. Оборачиваемость оборотных средств.  

24. Определение потребности в оборотных средствах.  

25. Показатели использования оборотных средств. Пути улучшения использования 

оборотных средств.  

26. Сущность, функции и задачи финансов предприятия. Собственные и заемные 

финансовые ресурсы. Баланс доходов и расходов.  

27. Финансовая система и финансовая политика общества. Государственный 

бюджет. 

28. Цена на продукцию и принципы ценообразования. Виды цен. Структура цены, 

система цен.  

29. Ценовая политика предприятия. Разработка ценовой стратегии. 

30. Понятие прибыли и дохода предприятия, методы их расчета.  

31. Понятие инвестиций и их классификация. Инвестиционный проект и 

инвестиционный цикл.  

32. Налоговая политика. Принципы налогообложения.  

33. Налоги и платежи, установленные законодательством: виды, ставки, объекты 
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налогообложения и сроки уплаты налога в бюджет. 

34. Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования личного 

бюджета. 

35. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их 

достижения. Функции личных финансов. 

36. Финансовые ресурсы семьи. Состав финансовых ресурсов семьи. 

37. Управление личными финансами. Инструменты государственного воздействия 

на личные финансы населения.  

38. Процентные ставки и факторы их определяющие. Механизм формирования 

процентной ставки на рынке. Виды процентных ставок. 

39. Доходность и риск на финансовом рынке. Показатели доходности и риска и их 

соотношение. Виды рисков, связанных с ценными бумагами. Систематический (рыночный) и 

несистематический (специфический) риск портфеля. Требуемая доходность по инструменту. 

40. Ценные бумаги. Классификации ценных бумаг. 

41. Фондовая биржа. Участники биржевых торгов. Листинг и делистинг.  

42. Анализ финансовых результатов предприятия. Анализ финансового состояния 

предприятия. 

43. Сущность и содержание экономического анализа. Цель, задачи, предмет и 

объекты экономического анализа. 

44. Классификация видов экономического анализа. Качественный и 

количественный анализ. Производственный и финансовый анализ. 

45. Методы комплексной оценки хозяйственной деятельности. Цели и содержание 

комплексного экономического анализа.  

46. Основные понятия и определения: характеристика предпринимательства, связь 

понятий «предпринимательская деятельность», «предпринимательство», «бизнес». 

47. Деловые интересы предпринимателей:̆ понятие, их виды и характеристика. 

48. Предпринимательская идея (бизнес-идея): понятие идеи, источники идей, 

технология накопления идей, изучение и анализ потребностей ̆(потребность - желание - спрос), 

виды потребностей̆. 

49. Бизнес-план проекта: понятие, назначение, классификация, функции, цель и 

задачи, принципы. 

50. Организация бизнеса: этапы организации предпринимательской ̆деятельности в 

РФ. 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.3. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой (3 семестр). 

Зачет с оценкой по дисциплине «Основы экономики и управление производством» 

проводится в 3 семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей 

программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 2 теоретических вопросов 

 

Пример билета для зачета с оценкой: 

 

«Утверждаю» 

Зав.каф. МиМ 
(Должность, наименование кафедры) 

______   Лопаткин Д.С. 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 2023г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии Профиль подготовки – «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 
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Наименование дисциплины 

«Основы экономики и управление производством» 

Билет №1 

 

1. Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования личного бюджета. 

2. Финансовая система и финансовая политика общества. Государственный бюджет. 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

9.1 Рекомендуемая литература 

А. Основная литература: 

 

1. Экономика предприятия : учебник и практикум для вузов / А. В. Колышкин [и 

др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 479 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15122-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511211  

2. Экономика предприятия. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. П. Кирильчук [и др.] ; под общей редакцией С. П. Кирильчук. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. – 517 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07495-6. – Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/516680 

  

Б. Дополнительная литература: 

1. Чалдаева, Л. А.  Экономика предприятия : учебник и практикум для вузов / Л. А. 

Чалдаева. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – C. 137-221 – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10521-6. – Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510563  

 

Нормативная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1. 2, 3, 4 с изменениями.  

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями.  

3. Земельный кодекс Российской Федерации с изменениями.  

4. Налоговый кодекс, ч. 1, 2 с изменениями. 

5. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, Осуществляемой в форме капитальных вложений». 

9.2. Рекомендуемые источники научной информации 

1. http://www. ecsocman.edu.ru  

2. http://www. eup.ru  

3. http://www. buhgalteria.ru 

4. http://www. business-ethics.com 

5. http://www. worldeconomy.ru   

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− http://fgosvo.ru Портал Федеральных государственных стандартов высшего 

образования. 

− http://www.consultant.ru Правовая база. 

− http://smartandmarketing.com Портал для маркетологов.  

−  http://www.e-xecutive.ru Портал сообщества менеджеров. 

− www.advi.ru Электронный журнал «Рекламные идеи». 

 https://muctr.ru Сайт РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

https://urait.ru/bcode/511211
https://urait.ru/bcode/516680
https://urait.ru/bcode/510563
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.climatechange.ru/
http://eup.ru/
http://www.galspace.spb.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.business-ethics.com/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.citycor.ru/go.php?go=http://www.worldeconomy.ru
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://smartandmarketing.com/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.advi.ru/
https://muctr.ru/
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9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

− компьютерные презентации интерактивных лекций;  

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины;  

− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения; 

− Для реализации учебной программы с использованием электронного обучения (ЭО) 

и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) могут применяться следующие 

образовательные технологии и средства обеспечения дисциплины: 

−  ЕИОС РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

−  платформы для проведения вэбинаров;  

−  платформы для проведения онлайн конференций (Яндекс.Телемост и др.); 

−  учебный портал Moodle РХТУ им. Д.И. Менделеева (или другие LMS); 

−  сервисы по доставки e-mail сообщений. 

Для проведения промежуточных и итоговой аттестации могут 

использоваться платформы для проведения онлайн конференций и отдельные 

специализированные модули LMS. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает обучающихся 

основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого 

фонда ИБЦ на 01.01.2023 составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным 

базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета, 

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 

обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы экономики и 

управление производством» проводятся в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 



27 

 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (моноблоки, проектор, экран) и учебной мебелью; учебная аудитория для 

проведения практических занятий, оборудованная электронными средствами демонстрации; 

библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты иллюстрационных материалов к разделам лекционного курса. 

 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры (моноблоки), укомплектованные программными 

средствами; проекторы и экраны; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к практическим 

занятиям по дисциплине. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде, кафедральные библиотеки электронных изданий. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

No 

п/п 

 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

 

Количество 

лицензий 

 

Срок окончания 

действия лицензии 

1 WINDOWS 8.1 

ProfessionalGetGe

nuine 

 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

 

24 лицензии для 

активации на 

рабочих 

станциях 

бессрочно 

2 Microsoft Office 

Standard 2019 

В составе: 

Word 

Excel 

Power Point 

Outlook 

Контракт 

№175- 

262ЭА/2019 

От 30.12.2019 

150 лицензий для 

активации на 

рабочих станциях 

 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

3 Kaspersky Endpoint 

Security для 

бизнеса – 

Стандартный 

Russian Edition 

Контракт 

№72- 

99ЭА/2022 

от 

29.08.2022 

- 12 месяцев (ежегодное 

продление подписки с 

правом перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

4 Антиплагиат.ВУЗ Контракт от 

11.05.2023 

№ 19-34ЗК/2023 

не 

ограничено, 

лимит 

проверок 

10000 

19.05.2024 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

модулей 

Основные показатели оценки Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1. 

Основы 

рыночной 

экономики 

Знает: 

− основные экономические законы развития общества 

в различных областях жизнедеятельности; 

Умеет:  

− анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты; 

Владеет:  

− навыками поиска и обработки экономической 

информации, необходимой для формулирования выводов и 

принятия решений; 

Оценка за 

заботу на 

практически

х занятиях. 

Оценка за 

доклад 

Оценка за 

зачет с 

оценкой 

Раздел 2. 

Управление 

личными 

финансами 

Знает: 

− базовые экономические инструменты, необходимые 

для управления личными финансами; 

Умеет:  

− анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты; 

− применять основные экономические знания для 

принятия грамотных потребительских решений в 

финансовой сфере. 

Владеет:  

− навыками принятия финансовых решений 

относительно личных финансов с учетом экономических 

последствий; 

Оценка за 

заботу на 

практически

х занятиях 

Оценка за 

контрольную 

работу 

Оценка за 

зачет с 

оценкой 

Раздел 3. 

Экономически

е основы 

управления 

производством  

Знает: 

− нормативно правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятия; 

− аналитический инструментарий для организации, 

координации и контроля производственных процессов. 

Умеет:  

− анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты; 

– проводить базовый экономический анализ деятельности 

предприятия и его основных производственных фондов; 

− разрабатывать плановые задания для 

производственных подразделений предприятия; 

Владеет:  

− методами и инструментами проведения 

экономического анализа затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений предприятия. 

Оценка за 

заботу на 

практически

х занятиях. 

Оценка за 

контрольную 

работу. 

Оценка за 

зачет с 

оценкой 
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13 . ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 

№ АК-44/05вн).  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики и управление производством» 

основной образовательной программы 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

Профиль подготовки – «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета№ от 

« » 20 г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета№ от 

« » 20 г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета№ от 

« » 20 г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета№ от 

« » 20 г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета№ от 

« » 20 г. 
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Программа составлена доцентомкафедры промышленной экологии 

к.т.н., доц. В. А. Зайцевым  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры промышленной экологии  

«11» мая 2023 г., протокол №11. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки бакалавров 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО), рекомендациями Методической 
комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой промышленной 
экологии РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в 
течение одного семестра. 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» относится к 
дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Блока 1 учебного плана (Б1.В.ДВ.03.02).Программа предполагает, что обучающиеся 
имеют теоретическую подготовку в основах промышленной экологии, техники защиты 
окружающей среды, проектирования процессов и аппаратов химической технологии, 
основах токсикологии.  

Цель дисциплины – приобретение обучающимися знаний и компетенций, 
получение и закрепление профессиональных умений и навыков в области оценки 
воздействия на окружающую среду промышленных объектов, позволяющих претендовать 
на рабочие места в рассматриваемой сфере профессиональный деятельности.  

Задачами дисциплины являются: ознакомление студентов с современным 
уровнем развития оценки воздействия на окружающую среду; овладение знаниями, 
позволяющими планировать и осуществлять оценку воздействия на окружающую среду, 
включая организацию и проведение общественных слушаний;  овладение основами 
методов сравнения и оценки альтернативных вариантов размещения площадки 
строительства и технологических решений, включая решения по природоохранным 
мероприятиям; изучение методов оценки величины, интенсивности и продолжительности 
потенциального воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и здоровье 
населения. 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» преподается в 7 
семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 
рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 
частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих 

профессиональных компетенций и индикаторов их достижения:  
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Задача  
профессиональной  

деятельности 

Объект или 
область  
знания  

Код и  
наименование ПК 

Код и наименование  
индикатора достижения ПК 

Основание  
(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые функции 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 
Предотвращение 
(минимизация) 
негативного 
воздействия 
производственной 
деятельности 
промышленной 
организации на 
окружающую среду 

- Химическое, 
химико-
технологическое 
производство 
 
- Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности  
(в сфере 
планирования, 
организации, 
контроля и 
совершенствования 
природоохранной 
деятельности в 
организациях 

ПК-5. Способен к 
проведению 
расчетов для 
эколого-
экономического 
обоснования 
внедрения энерго- и 
ресурсосберегающих 
технологий с учетом 
показателей 
воздействия на 
окружающую среду 
 

ПК-5.1. Знает нормативные 
правовые акты в области 
охраны окружающей среды 

Анализ требований к профессиональным 
компетенциям, предъявляемых к 
выпускникам направления подготовки на 
рынке труда, обобщение зарубежного 
опыта, проведения консультаций с 
ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в 
которой востребованы выпускники в 
рамках направления подготовки. 
 
Профессиональный стандарт 
40.117«Специалист по экологической 
безопасности (в промышленности)», 
утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации  от 07.09.2020 № 569н, 
Обобщенная трудовая функция  

ПК-5.2. Умеет выявлять 
основные источники 
загрязнения окружающей 
среды, превышающие 
нормативные значения, в 
соответствии с требованиями 
нормативных правовых 
актов 
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отраслей 
промышленности). 

ПК-5.3. Владеет методиками 
расчетов оценки воздействия 
предприятий на 
окружающую среду 

 

С. Разработка и проведение мероприятий 
по повышению эффективности 
природоохранной деятельности 
организации.  
С/03.6. Разработка и эколого-
экономическое обоснование планов 
внедрения новой природоохранной 
техники и технологий в организации. 
С/05.6. Экономическое регулирование 
природоохранной деятельности 
организации. 
  (уровень квалификации – 6) 

  
 



В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 

− Основные положения законодательства РФ (основные требования нормативных 
документов, регулирующих проведение ОВОС в Российской Федерации) и 
международного законодательства в области оценки воздействия на окружающую 
среду. 

− Общую процедуру проектирования; основы планирования и организации 
деятельности в области оценки воздействия на окружающую среду проектов 
строительства; принципы ОВОС; общую процедуру проведения ОВОС, включая 
организацию общественных слушаний. 

− Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, вводе 
в эксплуатацию предприятий, зданий, сооружений и иных объектов. 
Уметь: 

− Оценивать фоновое состояние окружающей среды и здоровья населения в районе 
размещения объекта намечаемой производственной деятельности. 

− Подбирать основные нормативно-правовые и методические документы в области 
оценки воздействия на окружающую среду и работать с ними. 

− Оценивать величину, интенсивность и продолжительность потенциального 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и здоровье 
населения. 

− Сравнивать и оценивать альтернативные варианты размещения площадки 
строительства и технологических решений, включая природоохранные 
мероприятия. 

− Разрабатывать рекомендации по предотвращению негативного воздействия 
проектируемых объектов на окружающую среду в рамках процедуры ОВОС. 
Владеть: 

− Системой профессиональных понятий и логических обоснований деятельности в 
области проектирования и оценки воздействия на окружающую среду. 

− Основами современных инструментов ОВОС, включая методы оценки величины, 
интенсивности и продолжительности потенциального воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье населения. 

− Основами методов сравнения альтернативных вариантов проектных решений. 
− Основами разработки и использования документации ОВОС. 
− Приемами составления принципиальных технологических блок-схем 

проектируемых природоохранных мероприятий и их использования при 
проведении оценки воздействия на окружающую среду. 

− Приемами составления экологических ситуационных планов и карт-схем 
проектируемых объектов при проведении оценки воздействия на окружающую 
среду. 

− Основами организации мониторинга воздействия намечаемой производственной 
деятельности на окружающую среду и здоровье населения. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр.
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3,0 108 108 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,33 48 36 
в том числе в форме практической подготовки 0,11 4 3 
Лекции 0,89 32 24 
Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 
в том числе в форме практической подготовки 0,11 4 3 
Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Самостоятельная работа 1,67 60 45 
Контактная самостоятельная работа 

1,67 
0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  19,6 14,7 
Подготовка к практическим занятиям 20 15 
Подготовка к зачёту с оценкой  20 15 
Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№    Академ. часов 

п/п Раздел дисциплины 

Всего Лекции Прак. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форме 
пр. 

подг. 

Сам. 
работа 

   
 Введение 3 2 - - 1 

1 

Раздел 1. 
Общие вопросы оценки 
воздействия на окружающую 
среду проектов строительства 

8 4 - - 4 

2 
Раздел 2.  
Методы оценки воздействия на 
окружающую среду 

96,6 26 16 4 54,6 

 ИТОГО 107,6 32 16 4 59,6 
 Зачет с оценкой 0,4    0,4 
 ИТОГО 108 32 16 4 60 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
Раздел1. Общие вопросы оценки воздействия на окружающую средупроектов 

строительства 
Раздел включает: систему основных понятий в области проектирования 

предприятий зданий и сооружений и оценки воздействия проектируемых объектов на 
окружающую среду; историю возникновения и развития оценки воздействия на 
окружающую среду  (environmental impact assessment, ЕIА) за рубежом и в РФ; 
законодательство Российской Федерации и международное законодательство в области 
ОВОС; общую процедуру ОВОС; состав и порядок разработки основных материалов 
ОВОС; принципы ОВОС как инструмента формирования решений на ранних этапах 
проектирования объектов хозяйственной деятельности с участием всех заинтересованных 
сторон; преимущества и выгоды, связанные с проведением ОВОС; проблемы и 
отрицательные примеры игнорирования ОВОС; основные участники ОВОС, их 
полномочия и ответственность: заказчик оценки, исполнитель работ, общественность 
региона размещения объекта оценки; процедура ОВОС: разработка программы 
проведения ОВОС, основные этапы, виды работ, разрабатываемая документация; 
подготовка и проведение общественных слушаний по материалам ОВОС, оформление 
протоколов общественных слушаний; подготовка и представление отчета по ОВОС. 

 
Раздел2. Методы оценки воздействия на окружающую среду 
Раздел включает: оценку фонового состояния окружающей среды и здоровья 

населения в районе размещения объекта намечаемой деятельности; с равнение и оценку 
альтернативных вариантов размещения площадки строительства и технологических 
решений, включая решения по природоохранным мероприятиям; методы оценки 
величины, интенсивности и продолжительности потенциального воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье населения; организацию мониторинга 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье 
населения; разработку и использование экологических ситуационных планов и карт-схем 
размещения проектируемых объектов; методы составления принципиальных 
технологических схем по проектным данным и их использования при проведении ОВОС; 
разработку рекомендаций по предотвращению негативного воздействия проектируемых 
объектов на окружающую среду в рамках процедуры ОВОС.  

 



5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Раздел 
1 

Раздел
2 

 Знать:   
1 Основные положения законодательства РФ (основные требования нормативных документов, 

регулирующих проведение ОВОС в Российской Федерации) и международного законодательства 
в области оценки воздействия на окружающую среду. 

+  

2 Общую процедуру проектирования; основы планирования и организации деятельности в области 
оценки воздействия на окружающую среду проектов строительства; принципы ОВОС; общую 
процедуру проведения ОВОС, включая организацию общественных слушаний. 

+  

3 Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 
эксплуатацию предприятий, зданий, сооружений и иных объектов. + + 

 Уметь:   
4 Оценивать фоновое состояние окружающей среды и здоровья населения в районе размещения 

объекта намечаемой производственной деятельности.  + 

5 Подбирать основные нормативно-правовые и методические документы в области оценки 
воздействия на окружающую среду и работать с ними. + + 

6 Оценивать величину, интенсивность и продолжительность потенциального воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду и здоровье населения.  + 

7 Сравнивать и оценивать альтернативные варианты размещения площадки строительства и 
технологических решений, включая природоохранные мероприятия.  + 

8 Разрабатывать рекомендации по предотвращению негативного воздействия проектируемых 
объектов на окружающую среду в рамках процедуры ОВОС.  + 

 Владеть:   
9 Системой профессиональных понятий и логических обоснований деятельности в области 

проектирования и оценки воздействия на окружающую среду. + + 
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10 Основами современных инструментов ОВОС, включая методы оценки величины, интенсивности и 
продолжительности потенциального воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 
и здоровье населения. 

 + 

11 Основами методов сравнения альтернативных вариантов проектных решений. 
 + 

12 Основами разработки и использования документации ОВОС. 
+ + 

13 Приемами составления принципиальных технологических блок-схем проектируемых 
природоохранных мероприятий и их использования при проведении оценки воздействия на 
окружающую среду. 

 + 

14 Приемами составления экологических ситуационных планов и карт-схем проектируемых объектов 
при проведении оценки воздействия на окружающую среду.  + 

15 Основами организации мониторинга воздействия намечаемой производственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье населения.  + 

 В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие профессиональные компетенции и 
индикаторы их достижения: 

 Код и наименование ПК 
 

Код и наименование индикатора достижения ПК   

16 ПК-5. Способен к проведению 
расчетов для эколого-
экономического обоснования 
внедрения энерго- и 
ресурсосберегающих 
технологий с учетом 
показателей воздействия на 
окружающую среду 
 

ПК-5.1. Знает нормативные правовые акты в области охраны 
окружающей среды + + 

17 ПК-5.2. Умеет выявлять основные источники загрязнения 
окружающей среды, превышающие нормативные значения, в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

 + 

16 ПК-5.3. Владеет методиками расчетов оценки воздействия 
предприятий на окружающую среду  + 

 
 



6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия. 
Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 

№ п/п № раздела 
дисциплины Темы практических занятий Часы 

1 1 Планирование ОВОС. Разработка программы 
ОВОС. 2 

2 1 Процедура ОВОС. 2 

3 1 Подготовка и проведение общественных слушаний 
по материалам ОВОС. 2 

4 2 
Оценка фонового состояния окружающей среды и 
здоровья населения в районе размещения объекта 
намечаемой деятельности. 

2 

5 2 Методы сравнения альтернативных вариантов 
проектируемых природоохранных мероприятий (I). 2 

6 2 
Методы сравнения альтернативных вариантов 
проектируемых природоохранных мероприятий 
(II). 

2 

7 2 

Составление и использование в составе материалов 
ОВОС принципиальных технологических блок-
схем проектируемых природоохранных 
мероприятий. 

2 

8 2 
Составление и использование экологических 
ситуационных планов и карт-схем в составе 
материалов ОВОС. 

2 

 
6.2. Лабораторные занятия 

 
Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  
− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях учебного 

материала; 
− выполнение домашних заданий; 
− подготовку к контрольным тестам по материалу лекционного курса; 
− подготовку реферата по тематике курса; 
− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Scopus, WebofScience, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок, семинаров и конференций; 
− участие в конференциях и семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике курса; 
− подготовку к сдаче зачёта с оценкой по курсу. 

 
 
 
 



 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов) и итогового контроля в форме зачета 
с оценкой (максимальная оценка 40 баллов). 

 
8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 
 Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольные работы. Максимальная 
оценка за контрольные работы составляет по 20 баллов за каждую. 
 
Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Максимальная оценка – 20 баллов. 
Контрольная работа содержит 2 вопроса: первый вопрос – задача 15 баллов, второй 
вопрос – тест 5 баллов. 
 
Билет 1.1. 

1. Тепловая электростанция выбрасывает в атмосферу М1=12 т/час диоксида серы. 
Температура газовоздушной смеси  Тг=123 0С. Высота трубы Н=175м, диаметр 
устья  D=5м, средняя скорость выхода газовоздушной смеси W0 = 10м/с. 
Электростанция расположена в Тульской области (А=140). Средняя максимальная 
температура наиболее жаркого месяца года Тв=23 0С. Принять коэффициент η =1. 
Определить величину максимальной приземной концентрации примеси См и 
расстояние Хм, на котором она достигается. Те же величины рассчитать при 
скоростях ветра u1=2 м/с и u2=10 м/с. 
2. Как изменится величина расчетного расстояния по оси факела до точки с 
максимальной концентрацией примеси Хm, определенное при круговой розе ветров, 
в случае необходимости учета максимальной вытянутости среднегодовой розы 
ветров рn/ро = 2 ? 
Ответы: а) увеличится в 2 раза; б) уменьшится в 2 раза; в) увеличится в √2; г) 
уменьшится в √2; д) не изменится. 
 

Билет 1.2. 
1. Проанализировать источники выбросов загрязняющих веществ  предприятия (см. 
таблицу). Определить класс источников выбросов. Определить приоритетность 
загрязняющих веществ и источников выбросов. 
 

№ 
источника 

Загрязняющие 
вещества 

М, г/с V1, м3/с Н, м D, м 

1 СО 
NO2 
BaCl2(пыль) 

3 
0,5 
10 

50 80 2,5 

2 Керосин 
СО 
NO2 

12 
7 
1,5 

15 50 1,5 

3 SO2 
NO2 

4 
1,8 

10 20 0,6 

4 MgCO3 
СO 
NO2 

50 
1,5 
2 

7,5 15 0,5 

5 Керосин 
SO2 

25 
8 

20 25 0,8 



 

В расчетах использовать следующие значения предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ: СО – ПДКм.р=5 мг/м3; NO2 - ПДКм.р=0,2 
мг/м3; BaCl2- 10ПДКс.с=0,04 мг/м3; керосин - ВДКа.в=1,2 мг/м3; SO2 - ПДКм.р =0,5 
мг/м3. 
2. Рассчитайте величину опасной скорости ветра um, если для холодного источника 
выбросов значение безразмерного коэффициента, учитывающего условия выхода 
газовоздушной смеси из устья источника, n = 2,2. 
Ответы: а) 2,2; б) 1,1; в) 1,0; г) 0,55; д) 0,50. 
 

Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Максимальная оценка – 20 баллов. 
Контрольная работа содержит 2 вопроса: первый вопрос – задача 15 баллов, второй 
вопрос – тест 5 баллов. 
 
Билет 2.1. 

1. В реку хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового использования с 
расходом воды Q = 20 м3/с непрерывно сбрасываются сточные воды из трех 
последовательно расположенных выпусков: 

 
№ выпуска q` м3/ч [Ni], мг/л [OП-7], мг/л [Zn], мг/л 
1 5 200 25 500 
2 100 15 300 40 
3 25 70 20 250 
Сф  0,06 0,05 0,1 

 
Где ОП-7 – синтетическое поверхностно-активное вещество (смесь 
полиэтиленгликолевых эфиров моно- и диалкилфенолов). Все вещества имеют 
разные лимитирующие признаки вредности (соответственно, санитарно-
токсикологический, органолептический, общесанитарный). Расстояние между 
выпусками – 250 м, выпуск производится у берега, условия смешения средние (ξ = 
1; ϕ = 1,1; D = 0,005 м2/с). Ближайший пункт водопользования находится в 2 
километрах ниже по течению от последнего 3-го выпуска. Определить: 
Приоритетность загрязняющих веществ и источников их сбросов. Проверить 
правильность предположения q`Сст=НДС. При несоблюдении требований 
рассчитать НДС для источников сброса наиболее приоритетного загрязняющего 
вещества. 
2. Оцените концентрацию загрязняющего вещества в расчетном створе, если при 
кратности общего разбавления n = 10 фоновая концентрация примеси Сф = 2 ПДК, 
а концентрация примеси в сточных водах Сст = 12 ПДК. 
Ответы: а) 6 ПДК; б) 3 ПДК в) 10 ПДК; г) 12 ПДК; д) 5 ПДК. 
 

Билет 2.2. 
1. В реку хозяйственно-питьевого и культурно-бытового использования 
сбрасываются сточные воды, содержащие соединения Cr (VI). Сброс происходит у 
берега (коэффициент извилистости ϕ = 1.2) условия смешения средние (D = 0.005 
м2/с). Ближайший пункт водопользования находится в 1,5 км ниже по течению от 
места выпуска сточных вод. Фоновая концентрация соответствует 0,5ПДК для 
водоемов рыбохозяйственного значения, Q = 50 м3/с, q`= 50 м3/ час, Сст = 50 мг/л. 
Определить: кратность основного разбавления и концентрацию примеси в 
контрольном створе. 
2. Во сколько раз изменятся величины ПДСi для проектируемых источников 
сбросов загрязняющих веществ, если значение фоновой концентрации Сфi будет 
пересмотрено с 0,8 ПДКi до 0,5 ПДКi? 



 

Ответы: а) увеличатся в 2,5 раза; б) понизятся в 2,5 раза; в) увеличатся в 1,6 раза; г) 
понизятся в 1,6  раза; д) не изменятся. 
 

Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Максимальная оценка – 20 баллов. 
Контрольная работа содержит 2 вопроса: первый вопрос – задача 15 баллов, второй 
вопрос – тест 5 баллов. 

 
Билет 3.1. 

Дано:  
Балансовая схема материальных потоков производства удобрений, т/ч. 

 
 
 
 
 
 
                                        М1 = 70,5 
М2 = 2,2 
 
 
 
 
 
М3 = 44,0                                М4 = 28,70 
 
                                                Н2О – 26,00  
F – 0,70 
                                                пыль – 2,00 
 
 
 
 
 
 
                                           М4а`` = 3,03                                        М4в`` = 20,03 
                                           выбросы    ПДВ        М4` = 5,64      сбросы          ПДС 
                                                  Н2О – 3,00     -                 Н2О – 3,00          Н2О – 20,00       - 
F – 0,02          0,015         тв. фаза – 2,64    F – 0,01            0,0075 
                                                  пыль – 0,01    0,005         (в т.ч. F – 0,67)   взвеси – 0,02   0,015 
 
 
                                            отходы очистки на организованное размещение 

 
Требуется: 
 Используя комплексный коэффициент экологичности технологических 
процессов, определить наиболее предпочтительный из следующих вариантов 
природоохранных мероприятий с близкими затратами на их осуществление:  

 
Исходное 

сырье 

 
Производство 

 

 
Готовая 

продукция 
 

 
Очистка отходящих газов 



 

А) доведение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до ПДВ. 
В) доведение сбросов загрязняющих веществ в водоемы до ПДС. 
С-1) внедрение замкнутой системы производственного водоснабжения с 
оборотным использованием воды. 
С-2) внедрение замкнутой системы производственного водоснабжения с 
повторным использованием воды. 
 В расчетах принять следующие значения предельно допустимых 
концентраций: растворимые соединения фтора в пересчете на F – ПДКм.р=0,02 
мг/м3; ПДКв.р=0,75 г/м3; взвешенные вещества (пыль нетоксичная, взвеси) 
ПДКм.р.=0,5 мг/м3; ПДКв.р=10 г/м3. 
2. Какой из источников сброса сточных вод является более приоритетным: А 
(q’=100 м3/час; pH=4), B (q’=75 м3/час; рН=11) ? 
Ответы: а) источник А; б) источник В; в) приоритетность источников одинакова. 

 
Билет 3.2. 

1. Дано:  
 Материальный баланс производства удобрений (т/ч): М1 = 70,5; М2 = 2,2; М3 
= 54,0; М4 = 18,70 (Н2О – 17,00; F – 0,60; пыль – 1,10); М``4а = 2,11 (выбросы: Н2О – 
2,00; F – 0,1; пыль – 0,01; ПДВ: F – 0,015; пыль – 0,005); М`4 = 3,45 (отходы 
очистки: Н2О – 2,00; тв. фаза – 1,45, в т.ч. F – 0,45); М``4в = 13,14 (сбросы: Н2О – 
13,00; F – 0,05; взвеси – 0,09; ПДС: F – 0,0075; взвеси – 0,015). 
Требуется: 
 Используя комплексный коэффициент экологичности технологических 
процессов, определить наиболее предпочтительный из следующих вариантов 
природоохранных мероприятий с близкими затратами на их осуществление:  
А) доведение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до ПДВ. 
В) доведение сбросов загрязняющих веществ в водоемы до ПДС. 
С-1) внедрение замкнутой системы производственного водоснабжения с 
оборотным использованием воды. 
С-2) внедрение замкнутой системы производственного водоснабжения с 
повторным использованием воды. 
 В расчетах принять следующие значения предельно допустимых 
концентраций: растворимые соединения фтора в пересчете на F – ПДКм.р=0,02 
мг/м3; ПДКв.р=0,75 г/м3; взвешенные вещества (пыль нетоксичная, взвеси) 
ПДКм.р.=0,5 мг/м3; ПДКв.р=10 г/м3. 
2. Рассчитайте величину залпового сброса сточных вод в единицах относительной 
токсичной массы (етм), если объем сброса сточных вод q = 25 м3 и рН = 5,5. 
Ответы: а) 2,5; б) 1,25; в) 0,5; г) 0,25; д) 0,025. 
 
8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет с оценкой) 

 
Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме устного опроса (зачет с 

оценкой). Билет для проведения зачета содержит 2 вопроса, максимальная оценка за 
каждый вопрос – 20 баллов. 
 
1. Проектирование предприятий, зданий и сооружений: основные понятия. Этапы и 

стадии проектирования. 
2. Понятие ОВОС. Основные цели и задачи ОВОС.  
3. Законодательство Российской Федерации в области ОВОС. 
4. Международное законодательство в области ОВОС. 
5. Принципы оценки воздействия на окружающую среду. 
6. Организация работ по проведению ОВОС. 



 

7. Общая процедура ОВОС: основные этапы, виды работ, разрабатываемая 
документация 

8. Основные участники ОВОС, их полномочия и ответственность 
9. Подготовка и проведение общественных слушаний по материалам ОВОС 
10. Подготовка и оформление протоколов общественных слушаний 
11. Состав, подготовка и представление отчета по ОВОС 
12. Оценка фонового состояния окружающей среды и здоровья населения в районе 

размещения объекта намечаемой деятельности;   
13. Организация мониторинга воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения 
14. Оценка величины, интенсивности и продолжительности потенциального воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду и здоровье населения 
15. Оценка величины, интенсивности и продолжительности потенциального воздействия 

намечаемой деятельности на атмосферный воздух 
16. Оценка величины, интенсивности и продолжительности потенциального воздействия 

намечаемой деятельности на водные объекты 
17. Оценка величины, интенсивности и продолжительности потенциального воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду, связанной с образованием, 
размещением и удалением отходов производства и потребления  

18. Методы сравнения и экологической оценки альтернативных вариантов размещения 
площадки строительства 

19. Методы сравнения и экологической оценки альтернативных вариантов основных 
технологических решений 

20. Методы сравнения и оценки альтернативных вариантов решений по 
природоохранным мероприятиям  

21. Применение метода «комплексного анализа различных сред»  для сравнения 
вариантов проектных решений 

22. Сравнение вариантов проектных решений на основе расчета комплексного 
коэффициента экологической эффективности природоохранных  мероприятий 

23. Сравнение вариантов проектных решений на основе расчета эколого-экономических 
показателей 

24. Сравнение вариантов проектных решений на основе количественной оценки степени 
безотходности природоохранных мероприятий 

25. Состав перечня проектируемых мероприятий по охране окружающей среды. 
26. Рекомендации по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, 

разрабатываемые в рамках процедуры ОВОС.  
27. Использование метода материальных балансов в ОВОС.  
28. Инженерно-экологические изыскания как предварительный этап ОВОС.  
29. Использование данных инженерно-экологических изысканий в ОВОС.  
30. Экологических ситуационные планы и карты-схемы проектируемых промышленных 

объектов. 
31. Порядок составление экологических ситуационных планов и карт-схем 

проектируемых объектов  
32. Использование космических снимков для составления экологических ситуационных 

планов и карт-схем районов размещения объектов строительства 
33. Использование экологических ситуационных планов и карт-схем в составе 

материалов ОВОС 
34. Сравнение вариантов проектных решений с использованием принципиальных 

технологических блок-схем 
35. Сравнение вариантов проектных решений на основе расчета комплексного 

коэффициента экологической эффективности природоохранных мероприятий. 



 

36. Сравнение вариантов проектных решений на основе количественной оценки степени 
безотходности природоохранных мероприятий.  

37. Применение метода «комплексного анализа различных сред» для сравнения 
вариантов проектных решений. 

38. Использование материалов ОВОС для разработки Проекта мероприятий по охране 
окружающей среды.  

39. Преимущества и выгоды, связанные с проведением ОВОС. 
40. Проблемы использования и развития инструментов ОВОС в Российской Федерации. 

 
Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
 

8.3. Структура и пример билета для зачета с оценкой 
 

Зачет с оценкой по дисциплине «Оценка воздействия на окружающую среду» 
включает контрольные вопросы по всем разделам учебной программы дисциплины. Билет 
состоит из 2 вопросов, относящихся к разным разделам курса. 
Пример билета для зачета с оценкой: 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Зав. кафедрой 
промышленной 
экологии  
 
___________ 
Н.Е. Кручинина 
 

Министерство  науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет имени  

Д.И. Менделеева 
Кафедра промышленной экологии 

 
18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» 
Профиль – «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» 
Дисциплина - «Оценка воздействия на окружающую среду» 

Билет № 1 
 

1.  Цель и задачи оценки воздействия на окружающую среду  
2. Составление и использование экологических ситуационных планов и карт-схем в 
составе материалов ОВОС. 
 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 
1. Тарасова, Н.П. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую 

среду: учебное пособие / Н. П. Тарасова, Б.В.Ермоленко, В.А.Зайцев, С.В.Макаров. 
- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 230 с. 

2. Ермоленко, Б.В. Оценка воздействия на окружающую среду в проектах 
строительства производственных объектов. Курсовой проект: учебное пособие / 
Б.В. Ермоленко - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2020. - 296 с. 

3. Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.И. Стурман. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 
352 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67472. - Загл. с экрана. 
 



 

Б. Дополнительная литература 
1. Кузнецов, О.Ю. Проектирование энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Курсовой проект [Текст] : учебное пособие / О.Ю.Кузнецов, Б.В.Ермоленко, С. В. 
Макаров. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2018. - 216 с. 

2. Колесников, Е. Ю.  Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза 
безопасности : учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Колесников, Т. М. 
Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
469 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09296-7. 
 
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
1. Журнал «Экология производства», ISSN 2078-3981 
2. Журнал «Справочник эколога», ISSN 2309-6268 
3. Журнал «Экология и промышленность России», ISSN 1816-0395 
4. Журнал «Вестник экологического образования», ISSN 2079-1623 

 
9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 
Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 
− Банк заданий для домашних и практических работ (общее число заданий -8, вариантов 

24); 
− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число 

тестов –3, вариантов – 15); 
− банк вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов – 

40). 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2023 составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 
документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
 



 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Оценка воздействия на 

окружающую среду» проводятся в форме лекций, практических занятий и 
самостоятельной работы студента. 

 
11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 
демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 
учебной мебелью; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет. 

 
11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Не используются. 
 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные дисководами CD и DVD, 
принтерами и программными средствами; проектор и экран; локальная сеть с выходом в 
Интернет.  

 
11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал (конспекты лекций) к разделам лекционного курса. 
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; нормативные и 
справочные материалы в печатном и электронном виде. 

 
11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 
№ п/п Наименование 

программного продукта 
Реквизиты 

договора поставки 
Количество 
лицензий 

Срок окончания 
действия лицензии 

1 
Micosoft Office Standard 2013 Контракт № 62-

64ЭА/2013 
от 02.12.2013 

неограниченное бессрочная 

2 
WINDOWS 8.1 Professional 
Get Genuine 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
неограниченное бессрочная 

3 
WINHOME 10 Russian OLV 
NL Each AcademicEdition 

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020  
1 бессрочная 

4 

Microsoft Office Professional 
Plus 2019 
В составе: 
• Word 
• Excel 
• Power Point 
• Outlook 
• OneNote  
• Access 
• Publisher  

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

1 

12 месяцев 
(ежегодное 
продление 

подписки с правом 
перехода на 

обновлённую 
версию продукта) 

 



 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
разделов Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля 
и оценки 

Раздел1. 
Общие 
вопросы 
оценки 
воздействия на 
окружающую 
среду проектов 
строительства. 

Знает: 
Основные положения законодательства РФ (основные 
требования нормативных документов, регулирующих 
проведение ОВОС в Российской Федерации) и 
международного законодательства в области оценки 
воздействия на окружающую среду. 
Общую процедуру проектирования; основы планирования 
и организации деятельности в области оценки 
воздействия на окружающую среду проектов 
строительства; принципы ОВОС; общую процедуру 
проведения ОВОС, включая организацию общественных 
слушаний. 
Экологические требования при размещении, 
проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию 
предприятий, зданий, сооружений и иных объектов. 
Умеет: 
Подбирать основные нормативно-правовые и 
методические документы в области оценки воздействия 
на окружающую среду и работать с ними. 
Владеет: 
Системой профессиональных понятий и логических 
обоснований деятельности в области проектирования и 
оценки воздействия на окружающую среду. 
Основами разработки и использования документации 
ОВОС. 

 
Оценка на 
зачете с 
оценкой. 
 

Раздел2. 
Методы оценки 
воздействия на 
окружающую 
среду. 

Знает: 
Экологические требования при размещении, 
проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию 
предприятий, зданий, сооружений и иных объектов. 
Умеет: 
Оценивать фоновое состояние окружающей среды и 
здоровья населения в районе размещения объекта 
намечаемой производственной деятельности. 
Подбирать основные нормативно-правовые и 
методические документы в области оценки воздействия 
на окружающую среду и работать с ними. 
Оценивать величину, интенсивность и 
продолжительность потенциального воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду и 
здоровье населения. 
Сравнивать и оценивать альтернативные варианты 
размещения площадки строительства и технологических 
решений, включая природоохранные мероприятия. 
Разрабатывать рекомендации по предотвращению 
негативного воздействия проектируемых объектов на 
окружающую среду в рамках процедуры ОВОС. 

Оценки за 
контрольн
ые работы 
№1, №2, 
№3.  
Оценка на 
зачете с 
оценкой. 
 



 

Владеет: 
Системой профессиональных понятий и логических 
обоснований деятельности в области проектирования и 
оценки воздействия на окружающую среду. 
Основами современных инструментов ОВОС, включая 
методы оценки величины, интенсивности и 
продолжительности потенциального воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду и 
здоровье населения. 
Основами методов сравнения альтернативных вариантов 
проектных решений. 
Основами разработки и использования документации 
ОВОС. 
Приемами составления принципиальных технологических 
блок-схем проектируемых природоохранных 
мероприятий и их использования при проведении оценки 
воздействия на окружающую среду. 
Приемами составления экологических ситуационных 
планов и карт-схем проектируемых объектов при 
проведении оценки воздействия на окружающую среду. 
Основами организации мониторинга воздействия 
намечаемой производственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье населения. 

 

 
  



 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 
решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 
А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
 

  



 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
 «Оценка воздействия на окружающую среду» 

 
основной образовательной программы 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии 

 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
Форма обучения: очная 

Номер 
изменения/ 
дополнения 

Содержание дополнения/изменения Основание внесения 
изменения/дополнения 

1.  
протокол заседания Ученого 
совета№ от 
« » 20 г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета№ от 
« » 20 г. 

 
 протокол заседания Ученого 

совета№ от 
« » 20 г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета№ от 
« » 20 г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета№ от 
« » 20 г. 
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Программа составлена: к.фил.н., к.э.н., доцентом кафедры иностранных языков И.А. 

Кузнецовым, старшим преподавателем кафедры иностранных языков Н.Г. Коваленко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры иностранных языков 

«23» мая 2023 г., протокол № 10. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО), рекомендациями 
Методической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
иностранных языков РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 
дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Перевод научно-технической литературы» относится к 
вариативной части факультативных дисциплин учебного плана. Программа дисциплины 
предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 
области иностранного языка и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины 
«иностранный язык». 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися общей, коммуникативной и 
профессиональной компетенций, уровень которых на отдельных этапах языковой 
подготовки позволяет выполнять различные виды профессионально ориентированного 
перевода в производственной и научной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
− подготовка к выполнению профессионально-ориентированному перевода с 

иностранного языка научно-технической литературы по специальности путем создания у 
студентов пассивного и активного запаса лексики, в том числе общенаучной и 
специальной терминологии, необходимой для перевода типовых текстов по 
специальности;  

− отработка грамматических тем, типичных для стиля научно-технической 
литературы; формирование базовых навыков перевода, на основе рекомендованных в 
программе учебников и учебных пособий по иностранным языкам для химических вузов. 

Дисциплина «Перевод научно-технической литературы» преподается в 5 (очная 
форма обучения) семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в 
университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 
частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 
категории (группы) 

УК 
Код и наименование УК Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Коммуникация 

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает основы деловой 
коммуникации, правила и 
закономерности устной и 
письменной формы речи, требования 
к деловой коммуникации на русском 
и иностранном языках; 
УК-4.2. Умеет применять на 
практике деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах, 
методы и навыки делового общения 
на русском и иностранном языках; 
УК-4.3. Владеет навыками чтения и 
перевода текстов на иностранном 
языке в профессиональном общении; 
навыками деловых коммуникаций в 
устной и письменной форме на 
русском и иностранном языках. 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и 
наименование ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения 

ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение 
фундаментальных и 
прикладных работ 
поискового, 
теоретического и 
экспериментального 
характера с целью 
определения 
технических 
характеристик новой 
техники, а также 
комплекса работ по 
разработке 
технологической 
документации 

Химическое, химико-
технологическое 
производство 
 
- Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности (в 
сфере организации и 
проведения научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ в области 
химического и химико-
технологического 
производства). 

ПК-3 Готов осуществлять 
научные исследования в 
области энерго- и 
ресурсосбережения. 

ПК-3.1 Знает методы 
проведения 
экспериментов и 
наблюдений, обобщения и 
обработки научно-
технической информации 
в области охраны 
окружающей среды и 
рационального 
использования природных 
ресурсов. 

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам направления 
подготовки на рынке труда, 
обобщение зарубежного 
опыта, проведения 
консультаций с ведущими 
работодателями, 
объединениями 
работодателей отрасли, в 
которой востребованы 
выпускники в рамках 
направления подготовки 
 
Профессиональный стандарт 
«Cспециалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским 
разработкам», утвержденный 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации от 
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04.03.2014 № 121 н, 
Обобщенная трудовая 
функция  
А. Проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских разработок 
по отдельным разделам темы.  
A/02.5. Осуществление 
выполнения экспериментов и 
оформления результатов 
исследований и разработок. 
 (уровень квалификации – 5). 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
 
Знать: 
− основные способы достижения эквивалентности в переводе;  
− основные приемы перевода;  
− языковую норму и основные функции языка как системы;  
− достаточное для выполнения перевода количество лексических единиц, 

фразеологизмов, в том числе социальных терминов и лингвострановедческих реалий. 
Уметь: 
− применять основные приемы перевода;  
− осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм;  
− оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;  
− осуществлять перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста. 

Владеть: 
− методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания;  
− методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;  
− основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

перевода; 
− основной иноязычной терминологией специальности;  
− основами реферирования и аннотирования литературы по специальности. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы ЗЕ 
Семестр 

Акад. ч. Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,0 144,0 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,78 64,0 48 

Практические занятия (ПЗ) 1,78 64,0 48 
Самостоятельная работа 2,22 80,0 60,0 
Контактная самостоятельная работа 

2,22 
0,2 0,15 

Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины 

79,8 59,85 

Виды контроля:  Зачет Зачет 
 



9 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  Академ. часов 

№ п/п Раздел дисциплины Всего Лекции Прак. 
зан. Лаб. работы Сам. 

работа 

1. 
Раздел 1. Основные лексические и 
стилистические закономерности перевода 
научно-технической литературы 

36 - 16 - 20 

1.1. 

Лексические закономерности научно-технического 
перевода. Смысловой анализ научно-технического 
текста и его сегментация. Стилистические 
особенности научно-технических текстов. 
Преодоление трудностей, связанных с 
расхождением синтаксических структур 
иностранного и русского технических текстов. 

12 - 4 - 8 

1.2. 

Сравнение порядка слов в английском и русском 
предложениях. 
Перевод слов, установление значения слова. 
Перевод свободных и фразеологических 
словосочетаний. 
Перевод заголовков текстов и статей. 

8 - 4 - 4 

1.3. 

Сокращения. Особенности их перевода. Развитие 
навыков перевода на примере текстов по теме 
«Химическая лаборатория» «Измерения в химии». 8 - 4 - 4 

1.4. 
Лексические трансформации при переводе текстов 
по тематике химии и химической технологии. 8 - 4 - 4 

2. Раздел 2. Основные грамматические особенности 
перевода. 36 - 16 - 20 

2.1. Особенности перевода предложений во временах 
Indefinite, Continuous., Perfect, Perfect Continuous на 12 - 4 - 8 
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примере перевода текстов по тематике химической 
технологии Перевод придаточных предложений. 

2.2. 
Методы и приемы перевода страдательного залога 
на примере перевода текстов по теме "Технологии 
будущего". 

8 - 4 - 4 

2.3. 

Типы условных предложений, правила и 
особенности их перевода. Практика перевода 
условных предложений на примерах текстов по 
различным разделам химии и химической 
технологии. 

8 - 4 - 4 

2.4. 
Модальные глаголы и особенности их перевода на 
примере перевода текстов «Зеленая химия». 
«Проблемы экологии» 

8 - 4 - 4 

3. Раздел 3. Особенности перевода предложений с 
неличными формами глагола. 36 - 16 - 20 

3.1. 

Инфинитив (неопределенная форма глагола). Роль 
инфинитива в предложении и варианты перевода на 
русский язык. Причастия и герундий. Варианты 
перевода на русский язык. 

12 - 4 - 8 

3.2. 
Инфинитивные обороты. Оборот дополнение с 
инфинитивом. Оборот подлежащее с инфинитивом. 
Различные варианты перевода. 

12 - 4 - 8 

3.3. 

Перевод причастных оборотов. Абсолютный 
причастный оборот и варианты перевода. Развитие 
навыков перевода в сфере химии и химической 
технологии. 

12 - 8 - 4 

4. Раздел 4. Особенности реферативного перевода. 36 - 16 - 20 

4.1. 
Алгоритм предпереводческой работы с научно-
техническим текстом по химико-технологической 
тематике. 

12 - 4 - 8 

4.2. Алгоритм составления реферата по химико-
технологической тематике (аннотации). 12 - 4 - 8 

4.3. Алгоритм работы по реферативному переводу по 12 - 8 - 4 
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химико-технологической тематике. 
 ИТОГО 144  64 - 80 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Основные лексические и стилистические закономерности перевода научно-
технической литературы 
Лексические закономерности научно-технического перевода. Смысловой анализ научно-
технического текста и его сегментация. Стилистические особенности научно-технических 
текстов. Преодоление трудностей, связанных с расхождением синтаксических структур 
иностранного и русского технических текстов. 
Сравнение порядка слов в английском и русском предложениях. 
Перевод слов, установление значения слова. Перевод свободных и фразеологических 
словосочетаний. 
Перевод заголовков текстов и статей. 
Сокращения. Особенности их перевода. Развитие навыков перевода на примере текстов по 
теме «Химическая лаборатория» «Измерения в химии». 
Лексические трансформации при переводе текстов по тематике химии и химической 
технологии. 
 
Раздел 2. Основные грамматические особенности перевода. 
Особенности перевода предложений во временах Indefinite, Continuous., Perfect, Perfect 
Continuous на примере перевода текстов по тематике химической технологии Перевод 
придаточных предложений. 
Методы и приемы перевода страдательного залога на примере перевода текстов по теме 
"Технологии будущего". 
Типы условных предложений, правила и особенности их перевода. Практика перевода 
условных предложений на примерах текстов по различным разделам химии и химической 
технологии. 
Модальные глаголы и особенности их перевода на примере перевода текстов «Зеленая 
химия». «Проблемы экологии». 
 
Раздел 3. Особенности перевода предложений с неличными формами глагола. 
Инфинитив (неопределенная форма глагола). Роль инфинитива в предложении и варианты 
перевода на русский язык. Причастия и герундий. Варианты перевода на русский язык. 
Инфинитивные обороты. Оборот дополнение с инфинитивом. Оборот подлежащее с 
инфинитивом. Различные варианты перевода. 
Перевод причастных оборотов. Абсолютный причастный оборот и варианты перевода. 
Развитие навыков перевода в сфере химии и химической технологии. 
 
Раздел 4. Особенности реферативного перевода. 
Алгоритм предпереводческой работы с научно-техническим текстом по химико-
технологической тематике. 
Алгоритм составления реферата по химико-технологической тематике (аннотации). 
Алгоритм работы по реферативному переводу по химико-технологической тематике. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

 Знать:      
1 − основные способы достижения эквивалентности в переводе;  + + + + 
2 − основные приемы перевода;    + + 
3 − языковую норму и основные функции языка как системы;    + + 

4 − достаточное для выполнения перевода количество лексических единиц, фразеологизмов, в том числе 
социальных терминов и лингвострановедческих реалий. +  + + 

 Уметь:      
5 − применять основные приемы перевода;  + +  + 

6 − осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм;   + + + 

7 − оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;     + 

8 
− осуществлять перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста 

  + + 

 Владеть:     

9 − методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного 
высказывания;  + +  + 

10 − методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях;    + + 

11 − основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении перевода; +   + 

12 − основной иноязычной терминологией специальности;   + +  

13 − основами реферирования и аннотирования литературы по специальности    + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 Код и наименование УК 
 Код и наименование индикатора достижения УК     
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14 

− УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах). 

− УК-4.1 Знает основы деловой коммуникации, правила 
и закономерности устной и письменной формы речи, 
требования к деловой коммуникации на русском и 
иностранном языках; 

+ + + + 

− УК-4.2. Умеет применять на практике деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах, методы и 
навыки делового общения на русском и иностранном 
языках; 

+ + + + 

− УК-4.3. Владеет навыками чтения и перевода текстов 
на иностранном языке в профессиональном общении; 
навыками деловых коммуникаций в устной и письменной 
форме на русском и иностранном языках. 

+ + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие профессиональные компетенции и индикаторы их 
достижения: 

 Код и наименование ПК 
 Код и наименование индикатора достижения ПК     

15 

− ПК-3 Готов осуществлять научные 
исследования в области энерго- и 
ресурсосбережения. 

− ПК-3.1 Знает методы проведения экспериментов и 
наблюдений, обобщения и обработки научно-технической 
информации в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов. 

+ + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Темы практических занятий Часы 

1 

Раздел 1 Практическое занятие 1. Лексические 
закономерности научно-технического перевода. 
Смысловой анализ научно-технического текста и 
его сегментация. Стилистические особенности 
научно-технических текстов. Преодоление 
трудностей, связанных с расхождением 
синтаксических структур иностранного и 
русского технических текстов. 

4 

2 

Раздел 1 Практическое занятие 2. Сравнение порядка слов 
в английском и русском предложениях. Перевод 
слов, установление значения слова. Перевод 
свободных и фразеологических словосочетаний. 
Перевод заголовков текстов и статей. 

4 

3 

Раздел 1 Практическое занятие 3. Сокращения. 
Особенности их перевода. Развитие навыков 
перевода на примере текстов по теме 
«Химическая лаборатория», «Измерения в 
химии». 

4 

4 
Раздел 1 Практическое занятие 4. Лексические 

трансформации при переводе текстов по тематике 
химии и химической технологии. 

4 

5 

Раздел 2 Практическое занятие 5. Особенности перевода 
предложений во временах Indefinite, Continuous., 
Perfect, Perfect Continuous на примере перевода 
текстов по тематике химической технологии. 
Перевод придаточных предложений. 

4 

6 
Раздел 2 Практическое занятие 6. Методы и приемы 

перевода страдательного залога на примере 
перевода текстов по теме "Технологии будущего". 

4 

7 

Раздел 2 Практическое занятие 7. Типы условных 
предложений, правила и особенности их 
перевода. Практика перевода условных 
предложений на примерах текстов по различным 
разделам химии и химической технологии. 

4 

8 
Раздел 2 Практическое занятие 8. Модальные глаголы и 

особенности их перевода на примере перевода 
текстов «Зеленая химия», «Проблемы экологии». 

4 

9 

Раздел 3 Практическое занятие 9. Инфинитив 
(неопределенная форма глагола). Роль 
инфинитива в предложении и варианты перевода 
на русский язык. Причастия и герундий. 
Варианты перевода на русский язык. 

4 

10 Раздел 3 Практическое занятие 10. Инфинитивные 
обороты. Оборот дополнение с инфинитивом. 4 
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Оборот подлежащее с инфинитивом. Различные 
варианты перевода. 

11 

Раздел 3 Практическое занятие 11. Перевод причастных 
оборотов. Абсолютный причастный оборот и 
варианты перевода. Развитие навыков перевода в 
сфере химии и химической технологии. 

8 

12 
Раздел 4 Практическое занятие 12. Алгоритм 

предпереводческой работы с научно-техническим 
текстом по химико-технологической тематике. 

4 

13 
Раздел 4 Практическое занятие 13. Алгоритм составления 

реферата по химико-технологической тематике 
(аннотации). 

4 

14 
Раздел 4 Практическое занятие 14. Алгоритм работы по 

реферативному переводу по химико-
технологической тематике. 

8 

 
6.2 Лабораторные занятия 

 
Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  
− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− выполнение упражнений и тестовых заданий по тематике дисциплины; 
− самостоятельную проработку теоретического материала по темам занятий; 
− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу практического 

курса; 
− подготовку к сдаче зачета (5 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 
указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 
8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Совокупная оценка по дисциплине в семестре складывается из оценок за 
выполнение контрольных работ (максимальная оценка 40 баллов), реферата 
(максимальная оценка 20 баллов), практических работ (максимальная оценка 20 баллов) и 
итоговых контрольных работ (максимальная оценка 20 баллов).  

 
8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 
1. Оборудование производства высокотемпературных функциональных 

материалов. 
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2. Процессы и аппараты химической технологии. 
3. Технология высокотемпературных функциональных материалов. 
4. Технология производства химического оборудования. 
5. Технологические машины для производства высокотемпературных 

функциональных материалов. 
6. Основы управления производством оборудования химической технологии. 
7. Проблемы экологии в производстве химического оборудования. 
8. Промышленная электроника в химической технологии. 
9. Безопасность в производстве химического оборудования. 
10. Техническое регулирование и управление качеством в химической 

технологии. 
 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 
 
Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольных работы (по одной 

контрольной работе по каждому разделу), подготовка реферата в 5 семестре 
(максимальная оценка 20 баллов), выполнение практических работ в 5 семестре 
(максимальная оценка 20 баллов), а также итоговая контрольная работа (максимальная 
оценка 20 баллов). Максимальная оценка за контрольные работы №1 и №2 (5 семестр) 
составляет 10 баллов за каждую. Максимальная оценка за контрольные работы №3 и №4 
(5 семестр) составляет 10 баллов за каждую. Максимальная оценка за итоговую 
контрольную работу (5 семестр) составляет 20 баллов.  
 
Раздел 1. Основные лексические и стилистические закономерности перевода научно-
технической литературы 
Контрольная работа № 1. Примеры заданий к контрольной работе № 1. Максимальная 
оценка – 10 баллов. Контрольная работа содержит 4 задания:  

Контрольная работа содержит 4 задания:  
1 задание – 2 балла,  
2 задание – 2 балла,  
3 задание – 3 балла,  
4 задание – 3 баллов. 
1. Письменный перевод текста (со словарем):  
Today, technology can be most broadly defined as the entities, both material and 

immaterial, created by the application of mental and physical effort in order to achieve some 
value. In this usage, technology refers to tools and machines that may be used to solve real-world 
problems. 

The word “technology” can also be used to refer to a collection of techniques. In this 
context, it is the current state of humanity's knowledge of how to combine resources to produce 
desired products, to solve problems, fulfill needs, or satisfy wants; it includes technical methods, 
skills, processes, techniques, tools and raw materials. 

The distinction between science, engineering and technology is not always clear. Science 
is the reasoned investigation or study of phenomena, aimed at discovering enduring principles 
among elements of the phenomenal world by employing formal techniques such as the scientific 
method. Technologies are not usually exclusively products of science, because they have to 
satisfy requirements such as utility, usability and safety. 

Engineering is the goal-oriented process of designing and making tools and systems to 
exploit natural phenomena for practical human means, often (but not always) using results and 
techniques from science. The development of technology may draw upon many fields of 
knowledge, including scientific, engineering, mathematical, linguistic, and historical knowledge, 
to achieve some practical result. 

2. Составьте описательную аннотацию к этому тексту. 
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3. Контроль лексики: Although, approximate, beverage, capacity, constraints, 
continuous, efficient, eliminate, fluid, haphazard, initial, nowadays, otherwise, petrochemical, 
process, profit, remove, sensitive, simultaneous, typically, unprofitable, utilize, applied, attach, 
coat, coil, derivative, dissolve, emphasize, enforcement, forensic, reveal, sequence, slightly, 
solvent, vaporize, chemical, industrial, familiar, famous, multistage, heavy, substance, 
transparent, pure, foreign, hard, sample, specimen, via. 

4. Письменный перевод предложений (без словаря): 
1. We were able to arrive at 10 a.m. 
2. We’ll have to find the best solution of the problem concerned. 
3. Such a result has been expected for a long time. 
4. To solve the problem connected with the application of these solvents will take 

much time. 
5. The rates of many chemical reactions are found to be influenced by solid surfaces. 
6. He is considered to be a famous scientist. 
7. Many proteins were found to be mixtures of several chemical components. 
8. The first electric power-stations are known to have been built for the supply of 

electric light. 
9. He is to come at the meeting at 5 p.m. 
10.  You should use this method in your research work. 

 
Раздел 2. Основные грамматические особенности перевода. 
Контрольная работа № 2. Примеры заданий к контрольной работе № 2. Максимальная 
оценка – 10 баллов. Контрольная работа содержит 4 задания:  
Контрольная работа содержит 4 задания:  

1 задание – 2 балла,  
2 задание – 2 балла,  
3 задание – 3 балла,  
4 задание – 3 баллов. 
1.Письменный перевод текста:  
 Chemical plants typically use chemical processes, which are detailed industrial-scale 

methods, to produce the chemicals. The same chemical process can be used at more than one 
chemical plant, with possibly differently scaled capacities at each plant. Also, a chemical plant at 
a site may be constructed to utilize more than one chemical process. 

Chemical processes may be run in continuous or batch operation. Batch operation is 
commonly used in smaller scale plants such as pharmaceutical or specialty chemicals production. 

In continuous operation, all steps are ongoing continuously in time. During usual 
continuous operation, the feeding and product removal are ongoing streams of moving material, 
which together with the process itself, all take place simultaneously and continuously. Chemical 
plants or units in continuous operation are usually in a steady state or approximate steady state. 
Steady state means that quantities related to the process do not change as time passes during 
operation. Such constant quantities include stream flow rates, heating or cooling rates, 
temperatures, pressures, and chemical compositions at every point (location). Continuous 
operation is more efficient in many large scale operations like petroleum refineries. It is possible 
for some units to operate continuously and others be in batch operation in a chemical plant. 

2. Составьте реферативную аннотацию к этому тексту: 
3. Устный перевод текста:  

Science and scientific methods 
Scientists search for facts about the world around them. They try to find logical 

explanations for what they observe. 
Pure science is the search for a better understanding of our physical and natural world for 

its own sake. Pure scientists are not concerned with finding uses for their discoveries. Pure 
scientists get satisfaction from simply knowing why things are as they are and why they happen 
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as they do. 
Applied science, or technology, is the practical application of scientific discoveries. 

Applied scientists put scientific discoveries to work. The technology produced by applied 
scientists has made possible the current state of our civilization. As a result of technology, many 
people today have easier lives and live longer. 

4. Лексико-грамматический тест:  
1. The largest scale of ecological organization ... to be the biosphere. 
a) is believed b) are believed  c) believed 
2. Ecosystems are dynamic and ... always follow a linear way. 
a) does not b) do not c) not 
3. Ecology ... to be related to evolutionary biology and genetics. 
a) had stated b) has stated  c) is stated 
4. An ecosystem’s area ... vary greatly, from tiny to vast. 
a) can b) must c) have to 
5. Some ecological principles ... exhibit collective properties. 
a) do  b) does  c) was 
6. Biodiversity ... species diversity, ecosystem diversity, and genetic diversity. 
a) include b) includes c) is included 
7. Adaptation ... to be the central unifying concept in behavioural ecology. 
a) supposes b) supposed c) is supposed 
8. She was watching TV in the living room and ... her mother phoned her. 
a) suddenly b) however c) just 
9. A man began to disturb the balance of nature only after he started to practise farming ... 

a large scale. 
a) on b) in  c) by  
10. He ... to come here at 4 p.m. 
a) can  b) is  c) must 

 
Раздел 3. Особенности перевода предложений с неличными формами глагола 
Контрольная работа № 3. Примеры заданий к контрольной работе № 1. Максимальная 
оценка – 10 баллов. Контрольная работа содержит 4 задания:  

Контрольная работа содержит 4 задания:  
1 задание – 2 балла,  
2 задание – 2 балла,  
3 задание – 3 балла,  
4 задание – 3 баллов. 
1. Письменный перевод текста:  
Gabriel Isaacman-VanWertz has established a method of investigating reactions between 

air and carbon-based compounds. 
This new finding could allow researchers to study pollution and smog in a comprehensive 

way. 
When a certain compound is introduced into the atmosphere, it chemically reacts to form 

other compounds and molecules over time, explains Isaacman-VanWertz. He is particularly 
focused on studying the way the atmosphere interacts with organic compounds − the carbon-
containing compounds that make up all living things. Large amounts of these compounds are 
emitted from natural sources and human activities. 

Once the emitted compounds enter the atmosphere, they change in complex ways to form 
hundreds or thousands of other compounds. 

Thanks to tools developed in the past decade, the study found that complete measurement 
of carbon in the atmosphere is now possible, though it still requires careful analysis. 

Isaacman-VanWertz and his collaborators used five spectrometers − advanced pieces of 
equipment that classify chemicals by their masses and the atoms they contain. 
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Each spectrometer was tasked with collecting a certain set of data throughout the 
reaction. One of the hardest parts of this experiment was putting all of these measurements on 
the same scale. Isaacman-VanWertz and his collaborators were able to, for the first time, fully 
track the carbon in the pinene molecules from start to finish as they underwent chemical changes 
as they would in the atmosphere. The carbon atoms in pinene do not disappear after their initial 
introduction to the atmosphere − they turn into hundreds of different compounds through a 
cascade of chemical reactions. 

Although the initial mixture of compounds formed from reactions of pinene is very 
complex, all the carbon was found to end up in "reservoirs" that are relatively stable and won't 
react further in the atmosphere. 

What's more, the process is likely similar for other carbon-based compounds.  
Though pinene is naturally emitted, its behavior is comparable enough to better anticipate 

the way other compounds, like those in pollutants and smog will react in the air. Understanding 
this helps "paint a big picture of the atmosphere," Isaacman-VanWertz said. 

2. Составьте описательную аннотацию к тексту. 
3. Контроль лексики: actually, rare, crust, portable, lanthanum, lutetium, distortion, 

circuit, tiny, neodymium, europium, terbium, availability, concentrated, search, worldwide, to 
treat, infectious, diplomacy, completely, praseodymium ,gene, dysprosium, to prevent, I shall 
dwell upon the problem of, sequence, the object of this book is, wrongly, the subject of the 
investigation is, biotechnology, it requires a direct study of, challenge, the formulation of …is ,  
version, book is concerned with, therapy, the problem which I am setting, career, in this paper 
we shall present, side-effects, the question is usually regarded  as, enzymes, we shall deal with, 
through, we shall examine the, protein, we shall explore, illness, it is important that we bring … 
into clear focus, gadget.   

4. Письменный перевод предложений:  
1. Provided she had this book, she would read it. 
2. After finishing our work, we went for a walk. 
3. We know of the new plant having been built in this region. 
4. By using this method we can get a good result. 
5. If they had got the necessary equipment, they would have done their research work. 
6. He hardly knows it. 
7. Having carried out a series of experiments, we could obtain the necessary data. 
8. The section closes with the procedural protection of property interests. 
9. If I were you I wouldn’t buy this car. 
10. If you earn a lot of money where will you go on holiday? 

 
Раздел 4. Особенности реферативного перевода 
Контрольная работа № 4. Примеры заданий к контрольной работе № 1. Максимальная 
оценка – 10 баллов. Контрольная работа содержит 4 задания:  

Контрольная работа содержит 4 задания:  
1 задание – 2 балла,  
2 задание – 2 балла,  
3 задание – 3 балла,  
4 задание – 3 баллов. 
1.Письменный перевод текста:  
Selenium and tellurium are both relatively rare elements. They rank in the bottom ten 

percent of all elements in terms of abundance. They tend to occur in Earth's crust in association 
with ores of copper and other metals. Both are obtained as a by-product of the electrolytic 
refining of copper. During that process, they sink to the bottom of the electrolysis tank, where 
they can be removed from the sludge that develops.  

Selenium occurs in a variety of allotropic forms (physically or chemically different forms 
of the same substance), the most common of which is a red powder that becomes black when 
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exposed to air. The element's melting point is 217°C (423°F), and its boiling point is 685°C 
(1,265°F). Tellurium is a silvery-white solid that looks like a metal (although it is actually a 
metalloid). Its melting point is 450°C (842°F), and its boiling point is 990°C (1,814°F).  

Selenium has an interesting role in living organisms. It is essential in very low 
concentrations for maintaining health in most animals. In fact, it is often added to animal feeds. 
In higher concentrations, however, the element has been found to have harmful effects on 
animals, causing deformed young and diseased adults.  

The primary uses of selenium are in electronics and in the manufacture of colored glass. 
Photocopying machinery, solar cells, photocells, television picture tubes, and electronic rectifiers 
and relays (used to control the flow of electric current) all use selenium. Some of the most 
beautiful colored glasses, ranging from pale pink to brilliant reds, are made with compounds of 
selenium.  

2.Составьте реферативную аннотацию к этому тексту. 
3.Контроль лексики: to recycle, to accumulate, independently, due to, initial, fortunate, 

largely, kerosene, abundant, formaldehyde, annually, major, widespread,  
hydrocarbon, whenever, various, contaminant, we have described, paint, adverse, 

detergent, though, laminate, therapy, toluene, extensive, acetone, firework, to evaporate, to 
withstand, plywood, virtually, foam, precursor, humidity, synthesis, to encourage, helical, 
require, although, measure, sequence, immediate,ventilation, it is sufficient to note, 
concentration, to be more recise,pollutant, in other words, as we have mentioned. 

4. Лексико-грамматический тест: 
1.In the XIXth century the ... weights were generally accurate but sometimes an element 

was given the wrong valency. 
a) combustible b) condensable  c) combining 
2.He suddenly realised that ... the element cards in order of increasing atomic weight that 

certain types of element regularly occurred. 
a) by arranging  b) have arranged c) has arranged 
3.... the relative atomic mass the scientist put the element in the correct place. 
a) Under correcting b) Have corrected c) By correcting 
4. The outstanding scientist goes further ... consequences of his ideas which can be tested. 
a) have predicted b) in predicting  c) has predicted 
5. The organization of the periodic table can ... to derive relationships between various 

element properties. 
a) be utilized  b) utilize c) utilizing 
6. There were two main problems about ... a pattern for the elements. 
a) establishes  b) establish c) establishing 
7. Ramsay was awarded a Nobel Prize for ... five elements. 
a) discovered  b) discovering c) has discovered 
8. This work identified chemical elements as a specific type of atom, therefore ... 

Newton's theory. 
a) reject b) be rejected c) rejecting 
9. The ... of an "element" as an undivisible substance has developed through three major 

historical phases. 
a) concept b) contribution c) contrast  
10. Only about 4% of the total mass of the universe ... of atoms or ions, and thus 

represented by chemical elements. 
a) make b) makes c) is made 
 
Итоговая контрольная работа вариант №1. Примеры заданий к итоговой 

контрольной работе. Максимальная оценка – 20 баллов. Итоговая контрольная 
работа содержит 4 задания:  

1 задание – 4 балла,  

http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1904/
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://en.wikipedia.org/wiki/Ion
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2 задание – 4 балла,  
3 задание – 6 балла,  
4 задание – 6 баллов. 
1. Письменный перевод текста (со словарем): 

CHROMATOGRAPHY 
Chromatography was first described by the Russian botanist Tswet in 1906. Tswet was 

engaged in the extraction and purification of plant pigments. He extracted the pigments with a 
solvent calcium carbonate. Various plant pigments were found in definite coloured zones in the 
tube giving a complete separation. Tswet called this separation a chromatogram and the method 
itself chromatography. Chromatography is a method of chemical analysis based upon the 
selective absorption and partial fractionation of various substances by certain suitable materials. 
A selective developing agent is then passed through the coloumn and the different substances in 
the solution are spread down the column into layers visibly separated from one another, if the 
substances are coloured. In the case of colourless substances, the layers may be located by the 
use of ultra-violet light or by removing the compact column intact and then determining the 
various layers by chemical tests.  

The basic apparatus in column chromatography is the adsorption column. The adsorption 
column can be constructed of soft glass ‘Pyrx’ or in special cases of quartz. The diameter and the 
length of the column depend on the quantity of the material to be adsorbed.  

 No universal adsorbent has been found. The choice of the adsorbent is determined by the 
type of separation. A good adsorbent should hold relatively large quantities of materials to be 
resolved. The resolved materials must be eluted from the adsorbent by polar solvents. The 
particle size of the adsorbent should be such as to allow rapid and uniform percolation. 

2. Составление реферата к тексту.  
3. Контроль лексики: alteration, background, cellular, to divide into, to encompass, 

entity, fitness, guise, in particular, to include, intersection, to exclude, relationship, specialty, 
target, thorough, various, pharmaceutical,  

resignation, artificial, narrow, to involve, medicament, medicative, compound, protein, 
recombinant, lithium, combination, enzymology, aspect, identification, structural, therapeutic, 
computational, quality, to assure, although, investigational, adulterated, postdoctoral, fellowship, 
to earn, these, especially, eventually, to receive, employment, research, project. 

4. Лексико-грамматический тест на пройденный в семестре лексико-
грамматический материал:  

1. Particles ... according to diameter. 
a) are classified b) classified  c) classify 
2. Nanoparticles ... many applications in medicine. 
a) has  b) have c) is having 
3. The metal ... in a vacuum chamber and then supercooled with an inert gas stream. 
a) are vaporized b) is vaporized c) vaporize 
4. The relatively simple technique ... a minimum number of chemicals.  
a) uses b) use  c) is used 
5. He said that he ... here at 6 p.m.. 
a) would have been b) will be c) would be 
6. Properties of materials can ... through the nanomanufacturing processes. 
a) been improved b) improve c) be improved 
7. If he hadn’t been tired, he ... 
a) will have gone out b) would have gone out c) will go out 
8. Nanoparticles ... also ... attached to textile fibers. 
a) have ... been b) has ... been  c) - ... was 
9. She said that she ... to go on holiday. 
a) wanted  b) wants c) want 
10.Synthetic chemical methods can ... to create synthetic molecular motors. 
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a) use b) be used c) been used 
 
Итоговая контрольная работа вариант №2 – по 3 и 4 разделам. Примеры 

заданий к итоговой контрольной работе. Максимальная оценка – 20 баллов. 
Итоговая контрольная работа содержит 4 задания:  

1 задание – 4 балла,  
2 задание – 4 балла,  
3 задание – 6 балла,  
4 задание – 6 баллов. 
1. Письменный перевод текста (со словарем): 
 Some metals can be obtained from their ores easily. In a few cases, all that is needed is to 

heat the ore. Heating an ore of zinc releases the free metal. But with zinc, there is an additional 
problem. Zinc metal sublimates very easily. Sublimation is the process by which a solid changes 
directly to a gas when heated, without first changing to a liquid. Anyone who wanted to make 
zinc from its ore would lose the zinc almost immediately by sublimation.  

Of course, early people did not understand this process. They may very well have made 
zinc by heating its ores. But any zinc they made would have floated away immediately. Still, a 
process for extracting zinc from its ores was apparently invented in India by the 13th century. 
The process involves heating the zinc ore in a closed container. When zinc vapor forms, it 
condenses inside the container. It can then be extracted and used.  

Ancient people were familiar with compounds and alloys of zinc. For example, there are 
brass objects from Palestine dating to 1300 B.C. Brass is an alloy of copper and zinc. The alloy 
may have been made by humans or found naturally in the earth. No one knows the origin of the 
brass in these objects.  

The first European to describe zinc was probably Swiss physician Paracelsus. Paracelsus 
was also an alchemist. Alchemy existed from about 500 B.C. to near the end of the 16th century. 
People who studied alchemy wanted to find a way to change lead, iron, and other metals into 
gold. Alchemy contained too much magic to be a real science. But it developed a number of 
techniques and produced many new materials. Paracelsus first wrote about zinc in the early 
1500s. He described some properties of the metal. But he said he did not know what the metal 
was made of. Because of his report on the metal, Paracelsus is sometimes called the discoverer 
of zinc. The name zinc was first used in 1651. 

2. Составление реферата к этому тексту. 
3. Устный перевод текста (без словаря): 
Technology is often a consequence of science and engineering – although technology as a 

human activity precedes the two fields. For example, science might study the flow of electrons in 
electrical conductors, by using already-existing tools and knowledge. This new-found knowledge 
may then be used by engineers to create new tools and machines, such as semiconductors, 
computers, and other forms of advanced technology. In this sense, scientists and engineers may 
both be considered technologists; the three fields are often considered as one for the purposes of 
research and reference. 

The exact relations between science and technology in particular have been debated by 
scientists, historians, and policymakers since the late 20th century. The issue remains contentious 
– though most analysts resist the model that technology simply is a result of scientific research.  

4. Оценка за участие в конференции. 
 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (5 семестр – зачет). 
 
Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 
8.4. Структура и примеры билетов для зачета (5 семестр – зачет). 

 

http://www.chemistryexplained.com/knowledge/Paracelsus.html
http://www.chemistryexplained.com/knowledge/Alchemy.html
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Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 
 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 
1. Английский язык для химиков – технологов: учебно-методический комплекс в 2 

ч.: учеб. пособие/. Кузнецова Т. И. Воловикова Е. В. Кузнецов И. А.; под ред. Т. И. 
Кузнецовой – М.: М. РХТУ, 2017 г. Ч.1. Практикум. - 272 с. 

2. Английский язык для химиков – технологов: учебно-методический комплекс в 2 
ч.: учеб. пособие/. Кузнецова Т. И. Воловикова Е. В. Кузнецов И. А.; под ред. Т. И. 
Кузнецовой – М.: М. РХТУ, 2017 г. Ч.2. Грамматический минимум. Справочные 
материалы. - 148 с. 

3. Кузнецов, И. А., Кузнецова, Т. И., Дистанционный образовательный 
электронный курс «Английский язык для профессиональной коммуникации» 
размещённый в ЭСУО Moodle [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Кузнецов, 
Т. И. Кузнецова — Электрон. дан. — Москва: РХТУ, 2018. 

4. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для технических направлений (A1): 
учебное пособие для вузов / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 
207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11608-3. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495261 (дата 
обращения: 08.02.2022). 

5. Беляева, И. В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации: 
комплексные учебные задания [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. Беляева, Е. 
Ю. Нестеренко, Т.И. Сорогина. — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 132 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92749. 

6. Английский язык для естественно-научных направлений: учебник и практикум 
для вузов / Л. В. Полубиченко, Е. Э. Кожарская, Н. Л. Моргун, Л. Н. Шевырдяева; под 
редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15168-8. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489569 (дата 
обращения: 08.02.2022). 

Б. Дополнительная литература 
1. Англо-русский словарь химико-технологических терминов / Е. С. Бушмелева, Л. 

К. Генг, А. А. Карпова, Т. П. Рассказова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 132 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08001-8. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493385 (дата 
обращения: 08.02.2022). 

2. Стогниева, О. Н. Английский язык для ИТ-направлений. English for Information 
Technology: учебное пособие для вузов / О. Н. Стогниева. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 143 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07849-7. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492791 (дата обращения: 08.02.2022). 

3. Краснова, Т. И. Английский язык для специалистов в области интернет-
технологий. English for Internet Technologies: учебное пособие для вузов / Т. И. Краснова, 
В. Н. Вичугов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 205 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8573-3. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490272 (дата обращения: 
08.02.2022). 

 
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 
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− Презентации к лекциям. 
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет:  
− http://www.openet.ru – Система федеральных образовательных порталов. 

Система открытого образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ; 
− http://window.edu.ru/ – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 
− http://fepo.i-exam.ru – ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС; 
− https://muctr.ru – Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева, D.Mendeleev University of Chemical Technology of Russia. Учебные 
планы и программы; 

− http://www.translators-union.ru – портал Союз переводчиков России (СПР); 
− http://www.russian-translators.ru – Национальная лига переводчиков; 
− http://www.internationalwriters.com – The Translator's Tool Box. 
Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 
− http://doaj.org/ – Directory of Open Access Journals (DOAJ); ресурс объединяет 

более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 2 миллионов 
статей) из134 стран мира; 

− https://www.doabooks.org/ – Directory of Open Access Books (DOAB); в базе 
размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 
научными издательствами; 

− https://www.biomedcentral.com/ – BioMed Central; база данных включает 
более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и естественным наукам. 
Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном доступе; 

− https://arxiv.org/ – электронный ресурс arXiv; крупнейшим бесплатный архив  
электронных научных публикаций по разделам физики, математики, информатики, 
механики, астрономии и биологии. Имеется подробный тематический каталог и 
возможность поиска статей по множеству критериев; 

− http://www.mdpi.com/ – коллекция журналов MDPI AG; 
многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для 
рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель, 
Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных журналов, 
находящихся в открытом доступе; 

− http://www.intechopen.com/ – издательство с открытым доступом InTech; 
первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом доступе, 
около 2500 научных изданий. Основная тематическая направленность - физические и 
технические науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни; 

− http://www.chemspider.com/ – база данных химических соединений 
ChemSpider; ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая 
быстрый доступ к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной 
информации. Ресурс принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании 
(Royal Society of Chemistry); 

− http://journals.plos.org/plosone/ – Коллекция журналов PLOS ONE; PLOS ONE 
– коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых исследованиях в области 
естественных наук и медицины. Все журналы   размещены в свободном доступе (Open 
Access), все статьи проходят строгое научное рецензирование; 

− http://www.uspto.gov/ – US Patent and Trademark Office (USPTO); Ведомство 
по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет свободный доступ к 
американским патентам, опубликованным с 1976 г. по настоящее время; 

− http://worldwide.espacenet.com/ – Espacenet - European Patent Office (EPO); 
Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких международных 

http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
https://muctr.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.russian-translators.ru/
http://www.internationalwriters.com/
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
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патентных бюро, в том числе полные тексты патентов США, России, Франции, Японии и 
др. 

− http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru – Федеральный институт 
промышленной собственности (ФИПС). 

Информационные ресурсы ФИПС свободного доступа: 
− Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 
− Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 
− Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг. 
− Полные тексты российских патентных документов из последнего 

официального бюллетеня. 
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9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  
Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  
− компьютерные презентации интерактивных практических занятий; 
− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов -300); 
− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов 300). 
− онлайн-курс в LMS Moodle "Английский язык для профессиональной 

коммуникации" (https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192) аудиозаписи текстов, 
предусмотренных в программе для чтения и перевода в процессе обучения. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2022 составляет 1 719 785 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 
документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Перевод научно-
технической литературы» проводятся в форме лекций, практических занятий и 
самостоятельной работы обучающегося. 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 
учебной мебелью; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет. 
Компьютерный класс, оргтехника, теле-, аудио - и видеоаппаратура; мультимедийный 
проектор, широкоформатный экран. 
 

 

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192
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11.2. Учебно-наглядные пособия: 
Комплекты плакатов к разделам занятий. 

 
11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 
копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 
 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
 
- информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам занятий;  
- электронные презентации к разделам занятий; учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; 
- кафедральная библиотека электронных изданий и диссертационных работ, 

выполненных аспирантами и сотрудниками кафедры. 
 

№ Электронный 
ресурс 

Реквизиты договора 
(номер, дата заключения, 

срок действия), ссылка 
на сайт ЭБС, сумма 

договора, количество 
ключей 

Характеристика библиотечного 
фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

1 Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
«ЛАНЬ» 

Принадлежность – 
сторонняя 
Реквизиты договора – ООО 
«Издательство «Лань» 
Договор от 26.09.2020 
№ 33.03-Р-3.1-2173/2020 
 
Сумма договора – 747 661-
28 
 
С 26.09.2020 по 25.09.2021 
 
Договор от 26.09.2021 
№33.03-Р-3.1-3824/2021 
 
С 26.09.2021 по 25.09.2022 
 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://e.lanbook.com 
 
Количество ключей – 
доступ для 
зарегистрированных 
пользователей РХТУ с 
любого компьютера. 
Удаленный доступ после 
персональной регистрации 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 
НОТ, «Химия» - изд-ва 
Лаборатория знаний, «Химия» - 
изд-ва «ЛАНЬ», «Химия»-КНИТУ 
(Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет), 
«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ», 
«Информатика» - изд-ва «ЛАНЬ», 
«Информатика»-Национальный 
Открытый Университет 
«ИНТУИТ», «Инженерно-
технические науки» - изд-ва 
«ЛАНЬ», «Теоретическая 
механика» - изд-ва «ЛАНЬ», 
Экономика и менеджмент» - изд-
ва Дашков и К., а также 
отдельные издания в соответствии 
с Договором. 

http://e.lanbook.com/
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на сайте ЭБС. 

Принадлежность – 
сторонняя 
Реквизиты договора – ООО 
«Издательство «Лань» 
Договор от 26.09.2021 
№ 33.03-Р-3.1-3824/2021 
 
Сумма договора – 498445-
10 
 
С 26.09.2021 по 25.09.2022 
 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://e.lanbook.com 
 
Количество ключей – 
доступ для 
зарегистрированных 
пользователей РХТУ с 
любого компьютера. 
Удаленный доступ после 
персональной регистрации 
на сайте ЭБС. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 
НОТ, «Химия» - изд-ва 
Лаборатория знаний, «Химия» - 
КНИТУ(Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет), 
«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ», 
«Информатика» - Национальный 
Открытый Университет 
«ИНТУИТ», Экономика и 
менеджмент» - изд-ва Дашков и 
К., а также отдельные издания из 
коллекций других издательств в 
соответствии с Договором. 

Принадлежность – 
сторонняя 
Реквизиты договора – ООО 
«Издательство «Лань» 
Договор от 26.09.2021 
№ 33.03-Р-3.1-3825/2021 
 
Сумма договора – 283744-
98 
 
С 26.09.2021 по 25.09.2022 
 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://e.lanbook.com 
 
Количество ключей – 
доступ для 
зарегистрированных 
пользователей РХТУ с 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ», 
«Информатика» - изд-ва «ЛАНЬ», 
«Инженерно-технические науки» 
- изд-ва «ЛАНЬ», «Теоретическая 
механика» - изд-ва «ЛАНЬ», 
«Физика» - изд-ва «ЛАНЬ», а 
также отдельные издания из 
других коллекций издательства 
«ЛАНЬ» в соответствии с 
Договором. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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любого компьютера. 
Удаленный доступ после 
персональной регистрации 
на сайте ЭБС. 

2 Электронно -
библиотечная 
система ИБЦ 
РХТУ им. 
Д.И. Менделеева 
(на базе АИБС 
«Ирбис») 

Принадлежность – 
собственная РХТУ. 
 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://lib.muctr.ru/ 
 
Доступ для пользователей 
РХТУ с любого 
компьютера 

Электронные версии учебных и 
научных изданий авторов РХТУ 
по всем ООП. 

3 Научно-
электронная 
библиотека 
«eLibrary.ru» 

Принадлежность – 
сторонняя 
Реквизиты договора –  
ООО Научная электронная 
библиотека 
Договор от 24.12.2021 
№ SU-364/2021/33.03-Р-
3.1-4085/2021   
 
Сумма договора – 1 309 
275-00  
 
С 01.01.2022 по 31.12.2022 
 
Ссылка на сайт – 
http://elibrary.ru 
 
Количество ключей – 
доступ для пользователей 
РХТУ по IP-адресам 
неограничен. 
Удаленный доступ после 
персональной регистрации 
на сайте НЭБ. 

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU – это крупнейший 
российский информационно-
аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
29 млн научных статей и 
публикаций, в том числе 
электронные версии более 5600 
российских научно-технических 
журналов. 

http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
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4 Справочно-
правовая система 
Гарант» 

Принадлежность – 
сторонняя 
Контракт от 27.12.2021 
№ 215-274ЭА/2021 
 
Сумма контракта 680 580-
00 
 
С 01.01.2022 по 31.12.2022 
 
Ссылка на сайт – 
http://www.garant.ru/ 
 
Количество ключей – 
доступ для пользователей 
РХТУ по IP-адресам 
неограничен 

Гарант – справочно-правовая 
система по законодательству 
Российской Федерации. 

5 Электронно-
библиотечная 
система 
издательства 
«ЮРАЙТ» 

Принадлежность – 
сторонняя 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 
Договор от 16.03.2022 
№ 33.03-Л-3.1-4377/2022 
 
Сумма договора – 478 
304.00 
 
С 16.03.2022 по 15.03.2023 
 
Ссылка на сайт – 
https://biblio-online.ru/ 
 
Количество ключей – 
доступ для 
зарегистрированных 
пользователей РХТУ с 
любого компьютера. 
Удаленный доступ после 
персональной регистрации 
на сайте ЭБС. 

Электронная библиотека 
включает более 5000 
наименований учебников и 
учебных пособий по всем 
отраслям знаний для всех уровней 
профессионального образования 
от ведущих научных школ с 
соблюдением требований новых 
ФГОСов. 

6 Электронно-
библиотечная 
система 
«Консультант 
студента» 

Принадлежность – 
сторонняя 
ООО «Политехресурс» 
Договор от 16.03.2022 
№ 33.03-Р-3.1-4375/2022 
 
Сумма договора – 258 488 - 
00 
 
С 16.03.2022 по 15.03.2023 
 
Ссылка на сайт – 

Комплект изданий, входящих в 
базу данных «Электронная 
библиотека технического ВУЗа». 

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
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http://www.studentlibrary.ru 
 
Количество ключей – 
доступ для 
зарегистрированных 
пользователей РХТУ с 
любого компьютера. 
Удаленный доступ после 
персональной регистрации 
на сайте ЭБС. 

7 Электронно-
библиотечная 
система 
«ZNANIUM.COM» 

Принадлежность – 
сторонняя 
ООО «ЗНАНИУМ» 
Договор от 06.04.2022 
№ 48 эбс/33.03-Р-3.1-
4378/2022 
 
Сумма договора – 31 500-
00 
 
С 06.04.2022 по 05.04.2023 
 
Ссылка на сайт – 
https://znanium.com/ 
 
Количество ключей - 
доступ для 
зарегистрированных 
пользователей РХТУ с 
любого компьютера. 

Коллекция изданий учебников и 
учебных пособий по различным 
отраслям знаний для всех уровней 
профессионального образования. 

8 Информационно-
аналитическая 
система Science 
Index 

Принадлежность – 
сторонняя 
ООО «Научная 
электронная библиотека» 
 
Договор от 11.04.2022 
№ 33.03-Л-3.1-4376/2022 
 
Сумма договора – 108 000-
00 
 
С 11.04.2022 по 10.04.2023 
 
Ссылка на сайт – 
http://elibrary.ru 
 
Количество ключей – 
локальный доступ для 
сотрудников ИБЦ. 

Систематизация, корректировка 
профилей ученых РХТУ и 
университета в целом. Анализ 
публикационной активности 
сотрудников университета. 

 
А также всевозможные одноязычные и двуязычные книжные и электронные 

словари, справочники, программы поиска информации: 

http://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/
http://elibrary.ru/
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- ABBYY Lingvo 12 «Многоязычная версия» – электронные словари; 
- Многоязычный электронный словарь «МультиЛекс Делюкс 6»; 
- Компьютерная программа Sound Forge (аудио редактор) для 

воспроизведения, составления и редактирования аудио текстов; 
- PROMT Expert 8.0 – система для профессионального перевода документов; 
- Средства звукозаписи (предпочтительно – цифровой диктофон или 

планшетный компьютер) помогают студенту осуществлять самоконтроль в процессе 
обучения устной речи 

- онлайн-курс в LMS Moodle "Английский язык для профессиональной 
коммуникации" (https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192). 

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов. 
Архив Издательства American Association for the Advancement of Science.Пакет 

«Science Classic» 1880-1996. 
Архив Издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005. 
Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 

1874-1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999. 
Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска 

первого номера по 2010, 1869-2010. 
Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого 

выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995. 
Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого 

выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998. 
Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого 

выпуска каждого журнала по 1996, 1798-1997. 
Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital 

Archive (CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011. 
Архив журналов Королевского химического общества (RSC). 1841-2007. 
Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996. 
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11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 
 

№ Электронный 
ресурс 

Реквизиты договора 
(номер, дата заключения, 

срок действия), ссылка 
на сайт ЭБС, сумма 

договора, количество 
ключей 

Характеристика библиотечного 
фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

1 Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
«ЛАНЬ» 

Принадлежность – 
сторонняя 
Реквизиты договора – ООО 
«Издательство «Лань» 
Договор от 26.09.2020 
№ 33.03-Р-3.1-2173/2020 
 
Сумма договора – 747 661-
28 
 
С 26.09.2020 по 25.09.2021 
 
Договор от 26.09.2021 
№33.03-Р-3.1-3824/2021 
 
С 26.09.2021 по 25.09.2022 
 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://e.lanbook.com 
 
Количество ключей – 
доступ для 
зарегистрированных 
пользователей РХТУ с 
любого компьютера. 
Удаленный доступ после 
персональной регистрации 
на сайте ЭБС. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 
НОТ, «Химия» - изд-ва 
Лаборатория знаний, «Химия» - 
изд-ва «ЛАНЬ», «Химия»-КНИТУ 
(Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет), 
«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ», 
«Информатика» - изд-ва «ЛАНЬ», 
«Информатика»-Национальный 
Открытый Университет 
«ИНТУИТ», «Инженерно-
технические науки» - изд-ва 
«ЛАНЬ», «Теоретическая 
механика» - изд-ва «ЛАНЬ», 
Экономика и менеджмент» - изд-
ва Дашков и К., а также 
отдельные издания в соответствии 
с Договором. 

Принадлежность – 
сторонняя 
Реквизиты договора – ООО 
«Издательство «Лань» 
Договор от 26.09.2021 
№ 33.03-Р-3.1-3824/2021 
 
Сумма договора – 498445-
10 
 
С 26.09.2021 по 25.09.2022 
 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://e.lanbook.com 
 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 
НОТ, «Химия» - изд-ва 
Лаборатория знаний, «Химия» - 
КНИТУ(Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет), 
«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ», 
«Информатика» - Национальный 
Открытый Университет 
«ИНТУИТ», Экономика и 
менеджмент» - изд-ва Дашков и 
К., а также отдельные издания из 
коллекций других издательств в 
соответствии с Договором. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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Количество ключей – 
доступ для 
зарегистрированных 
пользователей РХТУ с 
любого компьютера. 
Удаленный доступ после 
персональной регистрации 
на сайте ЭБС. 
Принадлежность – 
сторонняя 
Реквизиты договора – ООО 
«Издательство «Лань» 
Договор от 26.09.2021 
№ 33.03-Р-3.1-3825/2021 
 
Сумма договора – 283744-
98 
 
С 26.09.2021 по 25.09.2022 
 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://e.lanbook.com 
 
Количество ключей – 
доступ для 
зарегистрированных 
пользователей РХТУ с 
любого компьютера. 
Удаленный доступ после 
персональной регистрации 
на сайте ЭБС. 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ», 
«Информатика» - изд-ва «ЛАНЬ», 
«Инженерно-технические науки» 
- изд-ва «ЛАНЬ», «Теоретическая 
механика» - изд-ва «ЛАНЬ», 
«Физика» - изд-ва «ЛАНЬ», а 
также отдельные издания из 
других коллекций издательства 
«ЛАНЬ» в соответствии с 
Договором. 

2 Электронно -
библиотечная 
система ИБЦ 
РХТУ им. 
Д.И. Менделеева 
(на базе АИБС 
«Ирбис») 

Принадлежность – 
собственная РХТУ. 
 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://lib.muctr.ru/ 
 
Доступ для пользователей 
РХТУ с любого 
компьютера 

Электронные версии учебных и 
научных изданий авторов РХТУ 
по всем ООП. 

3 Научно-
электронная 
библиотека 
«eLibrary.ru» 

Принадлежность – 
сторонняя 
Реквизиты договора –  
ООО Научная электронная 
библиотека 
Договор от 24.12.2021 
№ SU-364/2021/33.03-Р-
3.1-4085/2021   
 
Сумма договора – 1 309 
275-00  
 

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU – это крупнейший 
российский информационно-
аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
29 млн научных статей и 
публикаций, в том числе 
электронные версии более 5600 
российских научно-технических 
журналов. 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
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С 01.01.2022 по 31.12.2022 
 
Ссылка на сайт – 
http://elibrary.ru 
 
Количество ключей – 
доступ для пользователей 
РХТУ по IP-адресам 
неограничен. 
Удаленный доступ после 
персональной регистрации 
на сайте НЭБ. 

4 Справочно-
правовая система 
Гарант» 

Принадлежность – 
сторонняя 
Контракт от 27.12.2021 
№ 215-274ЭА/2021 
 
Сумма контракта 680 580-
00 
 
С 01.01.2022 по 31.12.2022 
 
Ссылка на сайт – 
http://www.garant.ru/ 
 
Количество ключей – 
доступ для пользователей 
РХТУ по IP-адресам 
неограничен 

Гарант – справочно-правовая 
система по законодательству 
Российской Федерации. 

5 Электронно-
библиотечная 
система 
издательства 
«ЮРАЙТ» 

Принадлежность – 
сторонняя 
«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 
Договор от 16.03.2022 
№ 33.03-Л-3.1-4377/2022 
 
Сумма договора – 478 
304.00 
 
С 16.03.2022 по 15.03.2023 
 
Ссылка на сайт – 
https://biblio-online.ru/ 
 
Количество ключей – 
доступ для 
зарегистрированных 
пользователей РХТУ с 
любого компьютера. 
Удаленный доступ после 
персональной регистрации 
на сайте ЭБС. 

Электронная библиотека 
включает более 5000 
наименований учебников и 
учебных пособий по всем 
отраслям знаний для всех уровней 
профессионального образования 
от ведущих научных школ с 
соблюдением требований новых 
ФГОСов. 

http://elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
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6 Электронно-
библиотечная 
система 
«Консультант 
студента» 

Принадлежность – 
сторонняя 
ООО «Политехресурс» 
Договор от 16.03.2022 
№ 33.03-Р-3.1-4375/2022 
 
Сумма договора – 258 488 - 
00 
 
С 16.03.2022 по 15.03.2023 
 
Ссылка на сайт – 
http://www.studentlibrary.ru 
 
Количество ключей – 
доступ для 
зарегистрированных 
пользователей РХТУ с 
любого компьютера. 
Удаленный доступ после 
персональной регистрации 
на сайте ЭБС. 

Комплект изданий, входящих в 
базу данных «Электронная 
библиотека технического ВУЗа». 

7 Электронно-
библиотечная 
система 
«ZNANIUM.COM» 

Принадлежность – 
сторонняя 
ООО «ЗНАНИУМ» 
Договор от 06.04.2022 
№ 48 эбс/33.03-Р-3.1-
4378/2022 
 
Сумма договора – 31 500-
00 
 
С 06.04.2022 по 05.04.2023 
 
Ссылка на сайт – 
https://znanium.com/ 
 
Количество ключей - 
доступ для 
зарегистрированных 
пользователей РХТУ с 
любого компьютера. 

Коллекция изданий учебников и 
учебных пособий по различным 
отраслям знаний для всех уровней 
профессионального образования. 

8 Информационно-
аналитическая 
система Science 
Index 

Принадлежность – 
сторонняя 
ООО «Научная 
электронная библиотека» 
 
Договор от 11.04.2022 
№ 33.03-Л-3.1-4376/2022 
 
Сумма договора – 108 000-
00 

Систематизация, корректировка 
профилей ученых РХТУ и 
университета в целом. Анализ 
публикационной активности 
сотрудников университета. 

http://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/
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С 11.04.2022 по 10.04.2023 
 
Ссылка на сайт – 
http://elibrary.ru 
 
Количество ключей – 
локальный доступ для 
сотрудников ИБЦ. 

 
 

http://elibrary.ru/
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование  

разделов Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

Раздел 1. 
Основные лексические и 
стилистические 
закономерности перевода 
научно-технической 
литературы. 

Знать: 
− основные способы достижения 

эквивалентности в переводе; 
− достаточное для выполнения 

перевода количество лексических 
единиц, фразеологизмов, в том числе 
социальных терминов и 
лингвострановедческих реалий. 
Уметь: 
− применять основные приемы 

перевода. 
Владеть: 
− методикой 

предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному 
восприятию исходного 
высказывания;  
− основами системы 

сокращенной переводческой записи 
при выполнении перевода. 

 
Оценка за 
контрольную работу 
№ 1 (5 семестр) 
 
Оценка за 
подготовку 
реферата (5 семестр) 
 
Оценка за 
выполнение 
практических работ 
(5 семестр) 

Раздел 2. 
Основные грамматические 
особенности перевода. 

Знать: 
− основные способы достижения 
эквивалентности в переводе. 
Уметь: 
− применять основные приемы 
перевода;  
− осуществлять письменный 
перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических 
норм. 
Владеть: 
− методикой предпереводческого 
анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного 
высказывания;  
− основной иноязычной 
терминологией специальности. 

Оценка за 
контрольную работу 
№2 (5 семестр) 
 
Оценка за 
выполнение 
практических работ 
(5 семестр) 
 
Оценка за итоговую 
контрольную работу 
№1 (5 семестр) 

Раздел 3. 
Особенности перевода 
предложений с неличными 
формами глагола. 

Знать: 
− основные способы достижения 
эквивалентности в переводе;  
− основные приемы перевода;  
− языковую норму и основные 
функции языка как системы;  
− достаточное для выполнения 

Оценка за 
контрольную работу 
№ 3 (5 семестр) 
 
Оценка за 
выполнение 
практических работ 
(5 семестр) 
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перевода количество лексических 
единиц, фразеологизмов, в том числе 
социальных терминов и 
лингвострановедческих реалий. 
Уметь: 
− осуществлять письменный 
перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических 
норм;  
− осуществлять перевод с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста 
перевода и темпоральных 
характеристик исходного текста. 
Владеть: 
− методикой подготовки к 
выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях;  
− основной иноязычной 
терминологией специальности. 

Раздел 4. 
Особенности реферативного 
перевода. 

Знать: 
− основные способы достижения 
эквивалентности в переводе;  
− основные приемы перевода;  
− языковую норму и основные 
функции языка как системы;  
− достаточное для выполнения 
перевода количество лексических 
единиц, фразеологизмов, в том числе 
социальных терминов и 
лингвострановедческих реалий. 
Уметь: 
− применять основные приемы 
перевода;  
− осуществлять письменный 
перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических 
норм;  
− оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом редакторе;  
− осуществлять перевод с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 

 
Оценка за 
контрольную работу 
№ 4 (5 семестр) 
 
Оценка за 
выполнение 
практических работ 
(5 семестр) 
 
Оценка за итоговую 
контрольную работу 
№2 (5 семестр) 
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грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста 
перевода и темпоральных 
характеристик исходного текста. 
Владеть: 
− методикой предпереводческого 
анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного 
высказывания;  
− методикой подготовки к 
выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях;  
− основами системы сокращенной 
переводческой записи при 
выполнении перевода; 
− основами реферирования и 
аннотирования литературы по 
специальности. 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 
от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 
А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
«Перевод научно-технической литературы» 

 
основной образовательной программы 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии 

код и наименование направления подготовки (специальности) 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
наименование ООП 

Форма обучения: очная 
 

Номер 
изменения/ 
дополнения 

Содержание дополнения/изменения Основание внесения 
изменения/дополнения 

1.  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии  (ФГОС ВО), рекомендациями 

Методической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

Социологии, психологии и права РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на 

изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части блока 1 дисциплин 

учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют 

теоретические и практические знания базовых понятий о государстве и обществе и истории 

мировых цивилизаций. 

Цель дисциплины – овладение основами правовых знаний; формирование основ  

правовой культуры и правомерного поведения гражданина страны. 

Задачи дисциплины – ознакомление с теориями и взглядами, выработанными 

юридической наукой в области конституционных, административных, гражданских, 

семейных, трудовых и иных отношений в различных сферах деятельности; 

 изучение действующих нормативных правовых актов и практики их 
применения; 

 формирование практических навыков по применению правовых норм, 

составлению документов и совершению юридически значимых действий в различных 

сферах деятельности; 

 формирование нетерпимого отношения к коррупционному и социально 

опасному поведению. 

Дисциплина «Правоведение» преподается в 3 семестре. Контроль успеваемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индкаторов их достижений: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

УК-2.1 Знает виды ресурсов и ограничений 

для решения профессиональных задач; 

основные методы оценки разных способов 

решения 

задач; действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность   

УК-2.2 Умеет определять круг задач в рамках 

поставленной цели, анализировать и выбирать 

альтернативные способы решения; оценивать 
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и ограничений ресурсы и ограничения и соблюдать правовые 

нормы при достижении профессиональных 

результатов 

УК-2.3 Владеет навыками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки потребности 

в ресурсах, продолжительности и стоимости  

проекта; навыками работы с нормативно-

правовой документацией 

Гражданская 

позиция 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

противодействовать 

им в 

профессиональной 

деятельности 

УК - 11.1 - Знает сущность, понятие и задачи 

противодействия коррупции  и 

предупреждения  коррупционных рисков 

профессиональной деятельности; требования 

законодательства в области противодействия 

коррупции, экстремизма и терроризма. 

УК - 11.2 Умеет реализовывать нетерпимое 

отношение к коррупционному и социально 

опасному поведению в различных сферах 

деятельности 

УК -11.3. Владеет методами формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному и 

социально опасному поведению (экстремизму 

и терроризму) 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора достижения 

ОПК 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

законодательства 

Российской 

Федерации, в том 

числе в области 

экономики и экологии  

ОПК-3.3 Умеет использовать и составлять 

документы нормативно-правового характера, 

проводить технико-экономический анализ 

инженерных решений, осуществлять в общем 

виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики 

природно-климатических условий 

 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 

  основы российской правовой системы и российского законодательства, 

основы организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

 правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде; 

 права и обязанности гражданина; 

 основы трудового законодательства; 

 основы хозяйственного права; 
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 основные направления антикоррупционной, антиэкстремистской и 

антитеррористической  деятельности в Российской Федерации.  

Уметь: 

  использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу, окружающей среде, использовать права и свободы человека 

и гражданина при разработке социальных проектов; 

 использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся 

к профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; 

 реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных сферах  

жизнедеятельности; 

              -         противодействовать социально опасному поведению.  

 

Владеть: 

  навыками применения законодательства при решении практических задач. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.ч

. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,9 32 24 

Лекции 0,45 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,45 16 12 

Самостоятельная работа 1,1 40 30 

Контактная самостоятельная работа 
1,1 

0,2 0,15 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 39,8 29,75 

Вид контроля: Зачет 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего Лекции 
Практ. 

зан. 
Сам. 

работа 

1. 
Раздел 1. Основы теории государства и 
права 8,0 2,0 2,0 4,0 

1.1 Основы теории государства 4,0 1,0 1,0 2,0 

1.2 Основы теории права 4,0 1,0 1,0 2,0 
2. Раздел 2. Отрасли публичного права 31,0 7,0 7,0 17,0 

2.1 Основы конституционного права 4,0 1,0 1,0 2,0 
2.2 Основы административного права 4,0 1,0 1,0 2,0 
2.3 Основы уголовного права 5,0 1,0 1,0 3,0 

2.4 
Коррупция как социальное и правовое 
явление в современном обществе 

4,0 1,0 1,0 2,0 

2.5 
Основные направления 
государственной политики в сфере 
противодействия экстремизму и 
терроризму 

4,0 1,0 1,0 2,0 

2.6 Основы экологического права 5,0 1,0 1,0 3,0 
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2.7 
Нормативное правовое регулирование 
защиты информации. Правовые основы 
защиты государственной тайны 

5,0 1,0 1.0 3,0 

3. Раздел 3. Отрасли частного права 25,0 5,0 5,0 15,0 

3.1 
Гражданское право: основные положения 
общей части 

5,0 1,0 1,0 3,0 

3.2 
Авторское и патентное право и правовая 
защита результатов интеллектуальной 
деятельности 

5,0 1,0 1,0 3,0 

3.3 
Основы хозяйственного 
(предпринимательского) права 5,0 1,0 1,0 3,0 

3.4 Основы семейного права 5,0 1,0 1,0 3,0 
3.5 Основы трудового права 5,0 1,0 1,0 3,0 

 

4. 

Раздел 4. Особенности правового 
регулирования профессиональной 
деятельности в отдельных отраслях 
химической промышленности 

 

8,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

4,0 

 
4.1 

Основы национальной безопасности, 
государственной политики и 
законодательство в области обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности 

 
4,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
2,0 

4.2 
Особенности правового регулирования 
труда работников химической и 
нефтехимической отраслей 
 

4,0 1,0 1,0 2,0 

ВСЕГО 72,0 16,0 16,0 40,0 
 

 

Дисциплина «Правоведение» рассматривает основные юридические термины и 

принципы, раскрывает основные теоретические представления о таких явлениях как 

государство и право. В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными 

положениями ведущих отраслей российского права, а также основными положениями тех 
отраслей российского права, которые могут быть востребованы ими по профилю 

подготовки, а также в решении семейных и бытовых вопросов. 

Предметом изучения данной дисциплины являются знания о государстве и праве, 

законодательстве, с которым каждый гражданин сталкивается в жизни. При изучении 

дисциплины используются нормативные акты государства и подзаконные акты 
государственных органов, регулирующих экономическую, финансовую, управленческую  

деятельность государства и хозяйствующих субъектов. 
 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

Раздел 1. Основы теории государства и права. 

1.1. Основы теории государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Функции государства. Взаимосвязь государства и права. 

1.2. Основы теории права. Понятие и признаки права. Право и мораль. Правовая 

культура. Основные правовые системы современности. Понятие и виды источников права. 

Нормативный правовой акт как источник права. Определение закона и подзаконных актов. 

Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона. Понятие 

правовых норм, их структура. Система права. Частное и публичное право. Материальное и  

процессуальное право. Правоотношение: объект, субъект и содержание правоотношений. 

Юридические факты. Пробелы законодательства. 

Раздел 2. Отрасли публичного права. 

2.1. Основы конституционного права. Конституция – основной Закон 

Российской Федерации. Основы правового статуса человека и гражданина. Федеративное 

устройство Российской Федерации. Система государственных органов и принцип 

разделения властей в Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 
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Федеральное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской 

Федерации. Конституционные основы судебной системы. Правоохранительные органы. 

Понятие гражданства. 

2.2. Основы административного права. Понятие и предмет административного 

права. Общая характеристика Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
Административные правонарушения: понятие и признаки. Административная 

ответственность: понятие и принципы. Понятие, признаки и виды административных 

наказаний. 

2.3. Основы уголовного права. Понятие и предмет уголовного права. Уголовная 

ответственность: понятие, основание возникновения. Понятие преступления: признаки,  

структура. Состав преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Понятие, цели и виды наказаний. Уголовная 

ответственность за совершение преступлений. Условное осуждение, освобождение от 

уголовной ответственности. 

2.4. Коррупция как социальное и правовое явление. Термин и понятие 

«коррупция». Виды коррупции. Формы проявления коррупции. Нормативное определение 

коррупции. Причины распространения коррупции. Формы проявления коррупции. Формы 

коррупции- преступления. Формы коррупции-проступка. Формы политической коррупции. 

Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции. Федеральный закон от  

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2.5. Основные направления государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму. 

Экстремизм и терроризм: понятие и основные формы проявления. Признаки, сущность 

экстремизма и терроризма, причины их возникновения. Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федерации. (Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) "О противодействии экстремистской деятельности»). Антитеррористическая 
деятельность и профилактика терроризма в России (Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-

ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О противодействии терроризму»).  

2.6. Основы экологического права. Экологическое право: понятие, предмет 

метод и источники экологического права РФ. Правовое регулирование экологических 

правоотношений. Понятие, виды и структура экологических правонарушений, 

ответственность за их совершение. 

2.7. Нормативное правовое регулирование защиты информации и права 

граждан на защиту персональных данных. Правовые основы защиты 

государственной тайны. Понятие информации. Общая характеристика законодательства 

о защите информации (№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»). Ответственность за нарушение законодательства о защите информации. 

Конфиденциальная информация: понятие, виды и защита. Защита персональных данных 

гражданина. Государственная тайна: понятие, защита, правовое регулирование 

государственной, служебной и иной информации. Правовые основы защиты 

государственной тайны. 

Раздел 3. Отрасли частного права. 

3.1. Гражданское право: основные положения общей части. Понятие, предмет 
и метод гражданского права. Понятие гражданского правоотношения, его специфика. 

Структура гражданского правоотношения. Право-, дееспособность субъектов 

гражданского правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права. Физические и 

юридические лица: понятие, признаки, классификация. Юридические факты, как основание 

возникновения гражданских правоотношений. Право собственности: понятие, структура. 

Правомочия собственника. Формы собственности. Обязательство: понятие, исполнение и 

обеспечение. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

3.2. Авторское и патентное право и правовая защита результатов 

интеллектуальной деятельности. Понятие авторского права и смежных прав. Источники 
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и система правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. Исключительные 

права. Патентные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Ноу- 

хау и коммерческие секреты. Особенности защиты авторских прав и объектов 

промышленной собственности. Правовые аспекты передачи технологий с целью их 

вовлечения в гражданский (хозяйственный) оборот. 

3.3. Основы хозяйственного (предпринимательского) права. Понятие 

хозяйственного (предпринимательского) права как отрасли права, науки и учебной 

дисциплины. Предмет хозяйственного (предпринимательского) права, признаки, методы  

правового регулирования. Понятие хозяйственной и предпринимательской деятельности.  

Отграничение хозяйственного (предпринимательского) права от других отраслей права.  

Система хозяйственного (предпринимательского) права. Источники хозяйственного 
(предпринимательского) права. Структура хозяйственного (предпринимательского) 
законодательства. Законы и подзаконные акты как источники хозяйственного 
(предпринимательского) права. 

3.4. Основы семейного права. Правовое регулирование семейных отношений. 

История семейного права. Заключение и прекращение брака. Права и обязанности 

родителей и детей. Осуществление родительских прав. Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание детей. Алиментные обязательства. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3.5. Основы трудового права. Предмет и метод трудового права. Трудовой 

договор: понятие, стороны, содержание. Заключение трудового договора. Основания для  

прекращения трудового договора. Рабочее время. Время отдыха. Трудовые споры. 

Дисциплина труда. 

Раздел 4. Особенности правового регулирования профессиональной 

деятельности в отдельных отраслях химической промышленности 

4.1. Основы национальной безопасности, государственной политики и 

законодательство в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Цели, 

задачи, основные направления и инструменты реализации государственной политики в  

области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Нормы и правила в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности в РФ. Стандарты безопасности 

МАГАТЭ. Нормативно-правовая база Основ национальной безопасности с опорой на 

положения Конституции РФ, международных договоров РФ, федеральных законов и иных  

нормативные правовых актов Российской Федерации в области обеспечения ядерной и  

радиационной безопасности. Стандарты безопасности МАГАТЭ и их имплементация. 

Правовая ответственность за нарушения в области обеспечения безопасности ядерных 

объектов. 

4.2. Особенности правового регулирования труда работников химической 

промышленности. Особенности заключения и содержания трудового договора с 

работниками химической промышленности. Правовое регулирование рабочего времени и  

времени отдыха работников химической промышленности. Особенности правового 

регулирования охраны труда работников химической промышленности. Система гарантий  

и компенсаций работникам химической промышленности. 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 
Раздел 

2 
Раздел 

3 
Раздел 

4 

 Знать:      

1 

 основы российской правовой системы и российского законодательства, основы 

организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; 

+ +   

2  правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; + +   

 
 правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде; 
 + + + 

  права и обязанности гражданина;  + +  

  основы трудового законодательства;   +  

  основы хозяйственного права;   + + 

 
 основные направления антикоррупционной, антиэкстремистской и 

антитеррористической  деятельности в РФ 
 +   

 Уметь:      

3 

 использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде, использовать права и свободы человека и 

гражданина при разработке социальных проектов; 

+ +   

4 

  использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; 

  + + 

 
 реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных сферах 

жизнедеятельности. 
+ + +  

  противодействовать социально опасному поведению   +   

 Владеть:      

5  навыками применения законодательства при решении практических задач.   + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие (универсальные) компетенции и индикаторы их достижения:  

 
Код и наименование УК 

 
Код и наименование индикатора достижения УК      



 

6 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Знает виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов решения 

задач; действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность   
 

  +  

УК-2.2 Умеет определять круг задач в рамках 

поставленной цели, анализировать и выбирать 

альтернативные способы решения; оценивать 

ресурсы и ограничения и соблюдать правовые 

нормы при достижении профессиональных 

результатов 
 

  +  

УК-2.3 Владеет навыками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости 

проекта; навыками работы с нормативно-

правовой документацией 

   + 

7 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к проявлениям 

экстремизма, терроризма, 

коррупционному поведению и 

противодействовать им в 

профессиональной деятельности 

УК - 10.1 - Знает сущность, понятие и задачи 

противодействия коррупции  и предупреждения  

коррупционных рисков  в профессиональной 

деятельности; требования законодательства в 

области противодействия коррупции, 

экстремизма и терроризма. 

 + +  

УК - 10.2 - Умеет проявлять нетерпимое 

отношение к коррупционному и социально 

опасному поведению в различных сферах 

деятельности 

 +   

УК -10.3. Владеет механизмами формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному и 

социально опасному  поведению (экстремизму и 

терроризму) 

  +  
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 
Примерные темы практических занятий по дисциплине. 
 

 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы практических занятий Часы 

1 1 
Происхождение государства. Происхождение 

права. Понятие и сущность государства и 

типология государства. Форма государства. 

Функции государства. Механизм государства. 

2 

 

2 

 

2 

Основы конституционного строя. 

Конституционные основы гражданского 

общества. Понятие, содержание и принципы 

правового статуса личности. 

Основы административного права. 

 

2 

 

3 

 

2 

Основы уголовного права в  Российской 

Федерации. Коррупция как социальное и 

правовое явление в современном обществе. 

 
2 

4 2 
Стратегия противодействия экстремизму в РФ. 

Государственная политика в области 

противодействия терроризму. 

2 

5 2 
Основы экологического права.  

Правовое обеспечение информационной 

безопасности РФ 

2 

6 3 
Основы гражданского права. Авторское право и 
защита интеллектуальной собственности. 

2 

7 3 
Предпринимательское право. Хозяйственные 

правоотношения. Семейное и трудовое 

законодательство 

2 

8 4 
Особенности правового регулирования 

профессиональной деятельности в отдельных 

отраслях химической промышленности 

 

2 

  Итого: 16 

 
6.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и  

предусматривает: 

 ознакомление и проработку рекомендованной литературы; 

 подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

 подготовку и выполнение домашних заданий по различным темам курса; 

 подготовку докладов по различным темам курса; 

 подготовку к практическим занятиям, 
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 участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

 
8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

           Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов), двух докладов (максимальная оценка 

20 баллов) и выполнения практических заданий (максимальная оценка 20 баллов): 

- контрольная работа 1     - 20 баллов 

- доклад по разделам 1,2   -10 баллов 

- контрольная работа 2     - 20 баллов 

- доклад по разделам 2,3   -10 баллов 

- контрольная работа 3   –  20 баллов 

- составление иска (или договора- по выбору студента) – 10 баллов 

- решение задач: за две задачи -10 баллов. 

Максимальное количество баллов - 100. 

 

8.1. Примерная тематика докладов. 

К разделу 1. 

1. Общество и государство, политическая власть. Роль и значение власти в обществе. 

2. Государство и гражданское общество. 

3. Правовое государство: понятие и признаки. Проблемы и пути формирования 

правового государства в России. 

4. Правовое сознание. Правовая и политическая культура. 

5. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные лица. 

Понятия компетенции и правомочий. 

6. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. Основание 

возникновения юридической ответственности. 

К разделу 2. 

7. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

8. Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии реализации правового 

статуса человека и гражданина. 

9. Судебная система: Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ и общие суды, 

военные суды; Высший Арбитражный Суд РФ. 

10. Правоохранительные органы: понятие и система. 

11. Понятие, функции и принципы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления. Гарантии правомочий местного самоуправления. 

12.  Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного права. 

Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность 

деяния. 

13. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 

14. Коррупция как социальное и правовое  явление. 

15. Типологизация коррупции как способ определения направлений борьбы с ней 

(против  кого, в каких секторах, на каких уровнях). 
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16. Последствия коррупции для общества. 

17. Идеология терроризма как политическое (политологическое) явление.   
18. Методы борьбы с терроризмом в России: сравнительно-исторический анализ. 

19. Технологии формирования смысложизненных стратегий активного социального 
поведения молодежи. 

20. Технологии противодействия вовлечению молодежи в экстремистскую деятельность  
21. Информационные технологии противодействия экстремизму и терроризму в 

молодежной среде. 

22. Понятие, предмет, объект экологического права, основные принципы 

экологического права. 

23. Система органов экологического управления и полномочия органов 

государственной власти в сфере отношений, связанных с охраной окружающей 

среды.  

24. Понятие и виды экологических правонарушений. Ответственность за нарушение 

экологического законодательства. 

25. Правовое регулирование и законодательство об обращении с отходами и опасными 

веществами. Понятие и классификация отходов и опасных веществ. Ответственность 

за нарушение правил обращения с отходами и опасными веществами.  

26. Экономико-правовое регулирование и нормирование в области охраны окружающей 

среды. 

27. Экологический контроль и ответственность за нарушение законодательства  в 

области охраны окружающей среды. 

К разделу 3. 

28. Понятие и основные особенности гражданского правоотношения Право- 

дееспособность субъектов гражданских правоотношений.  Классификация 

юридических фактов 

29. Понятие и признаки вещного права. Право собственности: понятие, структура. 

Правомочия собственника. Формы собственности. 

30. Ответственность за нарушение законодательства о защите информации. Виды 

конфиденциальной информации и категории персональных данных. Способы 

защиты конфиденциальной информации. 

31. Государственная тайна: понятие, защита, правовое регулирование государственной, 

служебной и иной информации. 

32. Основные понятия в наследственном праве России. Основания наследования. Лица, 

призываемые к наследованию.  Понятие наследников и их правовой статус. 

К разделу 4. 

33. О дисциплине работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно- 

опасные и ядерно-опасные производства и объекты в области использования 

атомной энергии на основе положений Устава согласно Федеральному Закону от 8 

марта 2011 г. N 35-ФЗ. 

34. Цели, задачи, основные направления и инструменты реализации государственной 

политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Указ Президента 

Российской Федерации от 13 октября 2018 г. № 585. 

35. Основные проблемы и тенденции в области обеспечения ядерной и радиационной  

безопасности Российской Федерации согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 13 октября 2018 г. № 585. 

36. Задачи в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской 

Федерации согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 октября 2018 г. 

№ 585. 

37. Понятие и развитие культуры безопасности в организациях, осуществляющих 

эксплуатацию объектов использования атомной энергии. 

38. Инструменты реализации Основ государственной политики в области обеспечения  



14  

ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 

года и дальнейшую перспективу согласно Указу Президента Российской Федерации 

от 13 октября 2018 г. № 585. 

39. Технические регламенты (ТР), устанавливающие требования к химической 

продукции в РФ. 

40. Процедура токсилогических исследований химических веществ на территории РФ. 

41. Основные положения «Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств», 

устанавливающие новые требования к ввозу и обращению продукции на территории 

России, Белоруссии, Казахстана от 17 мая 2021 г.). 

42. Основные положения Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) 
43. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

44. Совокупность основных критериев, определяющих работников
 химической промышленности как трудоправовую категорию. 

45. Вредность и потенциальная опасность условий труда. 

46. Специфика труда работников химической промышленности. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего 

контроля освоения дисциплины   

 

Раздел 1 и Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 1.  

Контрольная работа содержит 20 тестовых заданий  

 

1. К элементам формы государства не относится: 

А. политический режим; 

Б. функция государства; 

В. форма правления; 

Г. форма государственного устройства; 

Д. атрибутика 

 

2. Политический режим – это: 

А.   совокупность всех форм государства; 

Б.   категория, характеризующая способы и методы осуществления государственной власти; 

В.    категория, характеризующая территориальное устройство государства;  

Г.    форма правления; 

Д.    процесс формирования органов власти  

 

3. Предпосылкой возникновения государства является: 

А. разделение общества на классы 

Б. выделение функции обороны страны 

В. появление правовых норм 

Г. развитие промышленности 

Д. экология 

 

4. В политическую систему общества входят: 

А. система государственных органов и государственные учреждения  

Б. все организации, существующие в обществе 

В. форма государственного правления и политический режим 

Г. государство и организации, занимающиеся политической деятельностью 



15  

Д.   психоаналитики 

 

5.    В каких правовых формах происходит реализация функций государства?  

А.   правотворческой, правоприменительной, правоохранительной.  

Б.    регламентирующей, идеологической, хозяйственной; 

В.    убеждения, принуждения, рекомендации, поощрения  

Г.    предупреждение, предписание 

Д.   нет верного варианта 

 

6. Если внутри государства нет каких-либо относительно обособленных 

государственных образований, оно является: 

А.    унитарным; 

Б.    федеративным; 

В.    монархическим 

Г.    конфедеративным 

Д.    анклавом 

 

7.  Как называется признак государства, выражающийся в верховенстве 

государственной власти внутри страны и ее независимости вовне? 

А.   правосубъектность; 

Б.    государственный суверенитет; 

В.   правоспособность; 

Г.   дееспособность; 

Д.   правотворчество 

 

8.Норма права – это: 
А. Общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное или 

санкционированное государством и обеспечиваемое мерами государственного 

принуждения в целях регулирования общественных отношений;  

Б. Распространяющееся на определенную группу людей правило, закрепленное в законе 

как общеобязательное и действующее на конкретной территории;  

В.  Общепринятый акт поведения, который выразился в законе и попадает под его охрану.  

Г.  Акт поведения 

Д.  все варианты верны 

9. В какой правовой системе основным источником права является судебный 

прецедент? 

А. Англо-саксонской 

Б. Романо-германской 

В. Традиционной 

Г. Социалистической 

Нет верного варианта  

 

10. Право возникает одновременно с появлением: 
А. Государства 

Б. Морали 

В. Труда 

Г.    Человека 

Д.   Собственности 
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11. Способность нести юридическую ответственность за нарушение требований 

правовых норм – это 

А.  Диспенсация 

Б.   Деликтоспособность 

В.   Сделкоспособность 

Г.   Эмансипация  

Д.    Феминизм 

 

12.Административная дееспособность – это 

А.     общие правила поведения индивидуальных субъектов  

Б.   правовое положение индивидуальных субъектов с момента достижения возраста 

совершеннолетия в отношениях с субъектами исполнительной власти, урегулированное 

нормами административного права  

В.   способность лица своими личными действиями осуществлять права, выполнять 

обязанности, предусмотренными административно-правовыми нормами и нести 

ответственность в соответствии с этими нормами 

Г.   возможность быть субъектом административного права, способность иметь права и 

обязанности административно-правового характера 

 

13. Какое административное наказание не может применяться в отношении 

юридического лица 

А.   Лишение специального права 

Б.    Предупреждение 

В.    Административный штраф 

Г.    Возмездное изъятие предмета административного правонарушения  

Д.    Все варианты верны 

 

14. Российская Федерация это: 

А.  демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. 

Б.    содружество независимых государств 

В.    либерально-демократическая конфедерация 

Г.    республиканско-демократическая империя на основах федерализма 

 

15. Гражданин РФ может быть лишён гражданства 

А.    такой возможности нет 

Б.     за Государственную измену 

В.     Указом Президента РФ 

Г.     при проживании более 10 лет за пределами РФ 

 

16. свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств 

А.    гарантируется Конституцией РФ 

Б.    регулируется Постановлениями Правительства РФ 

В.    может быть ограничено Указом Президента РФ 

Г.    может быть ограничено в условиях ЧС 

 

17. Согласно Конституции РФ: 

А.   каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации 
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Б.   выезд за пределы РФ регламентируется федеральными законами  

В.   выезд за пределы РФ регулируется органами исполнительной власти 

Г.  выезд за пределы РФ ограничивается на усмотрение органов охраны правопорядка;  

 

18. Как называется обращение граждан в государственные органы в связи с 

нарушением их прав и законных интересов 
А.  Предложение 

Б.   Заявление 

В.   Письмо 

Г.   Жалоба 

19. Что относится к обстоятельствам, которые смягчают административную 

ответственность 

А.  Раскаяние лица, которое совершило административное правонарушение 

Б.   Совершение административного правонарушения в состоянии эффекта 

В.   Совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения  

Г.   Повторное совершение административного правонарушения  

 

20. Чем отличается административная ответственность от уголовной 

А.  Различий нет 

Б.   Одинаковы 

В.  Применяется только уполномоченными органами, не влечет судимости, применяется 

судом и другими уполномоченными органами, имеет другие сроки давности и 

процессуальные порядки 

Г.  Применяется только уполномоченными органами, не влечет судимости, имеет другие 

сроки давности 

 

Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 2.  
 

1.                 Режим документированной информации – это … 

а. Электронная информация, позволяющая ее идентифицировать 

б. Выделенная информация по определенной цели  

в.  Электронный документ с электронно-цифровой подписью 

г.  Выделенная информация в любой знаковой форме 

 

2.                Засекречиванию подлежат сведения о … 

а. Силах и средствах гражданской обороны 

б. Фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина 

в.  Состоянии демографии 

г.  Состоянии преступности 

 

3.               К какому виду источников экологического права относится устав 

перерабатывающего предприятия? 

a. К локальным нормативным правовым актам 

б. Положениям об охране окружающей среды 

в. К правовым обычаям 

г. К муниципальным нормативным правовым актам  

 

4.           Экологическое право это отрасль права, предмет которой составляют 

отношения, которые: 

а.   Связаны с охраной флоры и фауны, обеспечением окружающего мира в надлежащем  

состоянии 
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б. Касаются природопользования, охраны окружающей среды, защиты прав и законных 

интересов физических и юридических лиц в указанных сферах 

в. Возникают при использовании природных ресурсов, их добыче, переработке и 

реализации, в том числе путем экспорта  

 

5.             Методом регулирования гражданским правом общественных 

отношений является 

a. Сочетание автономии воли и административного подчинения  

б. Метод запрета 

в. Метод юридического равенства сторон  

г. Метод властного соподчинения сторон правоотношений 

 

6.             Какое правонарушение не является административным 

коррупционным проступком? 

a. Незаконная материальная поддержка при финансировании избирательной кампании  

б. Ограничение конкуренции органами местного самоуправления 

в. Нецелевое использование бюджетных средств  

г.  Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или 

ограничена законом 

 

7.              Согласие субъекта персональных данных на их обработку требуется, когда 

обработка персональных данных осуществляется … 

a. В целях профессиональной деятельности журналиста  

б. Для доставки почтовых отправлений 

в. В целях профессиональной деятельности оператора  

г. Для защиты важных интересов субъекта персональных данных, если получить его 

согласие невозможно 

 

8.   Формы и виды экстремизма: 

 А) религиозный, политический, экономический; 

 Б) национальный, политический;  

 В) религиозный, политический, религиозно-политический; 

 Г) политический, религиозный.  

 

9.  Экстремистская деятельность предполагает: 

 А) насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

РФ; 

 Б) пропаганда любой атрибутики или символики;  

В) систематическое применение насилия. 

 

10. Что не является главной целью террористов? 

 А) психологическое воздействие; 

 Б) уничтожение противника; 

 В) самореклама;  

 Г) способ достижения цели. 

 

 

11.              Основным принципы гражданского права 

a. Принцип публичности 

б. Принцип презумпции невиновности  

в. Принцип гласности 

г. Принцип свободы договора 
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12.                В регистрации средства массовой информации не может быть отказано…  

a.  Если сведения в заявлении не соответствуют действительности  

б. Если регистрирующий орган уже зарегистрировал другое средство массовой 

информации с тем же названием и формой распространения 

в. Когда заявление подано не соответствующим лицом 

г. По мотивам нецелесообразности 

 

13.  Режим защиты информации не устанавливается в отношении сведений, 

относящихся к 

а. Конфиденциальной информации 

б. Государственной тайне 

в. Персональным данным 

г. Деятельности государственных деятелей 

 

14.         Нормы гражданского права носят 

а. Охранительный характер 

б. Неопределенный характер 

в. Императивный характер 

г. Диспозитивный характер 

 

15.         Гражданское право регулирует 

а. Все экономические отношения, возникающие в обществе 

б. Все варианты верны 

в. Имущественные отношения 

г. Финансовые и другие денежные отношения, возникающие в обществе  

д.  Имущественные и личные неимущественные отношения  

 

16. Особенностью источников экологического права является то, что: 

a. Правовые нормы указанной отрасли содержатся в иных самостоятельных отраслях права, 

а также то, что отсутствует единый экологический кодекс 

б. Они устанавливаются и принимаются исключительно на федеральном уровне власти 

в. Они четко определены конкретными нормативно-правовыми актами, главным из 

которых является Экологический кодекс РФ 

г. Они устанавливаются и принимаются исключительно на государственном уровне власти  

 

17.  Что не является главной целью террористов? 

 А) психологическое воздействие; 

 Б) уничтожение противника; 

 В) самореклама;  

 Г) способ достижения цели. 

 

18. Какой вид терроризма проявляется в крайней нетерпимости к представителям 

других наций? 

 А) националистический; 

 Б) религиозный;  

 В) международный. 

 

19. Какие способы применяют для защиты государственной тайны  

а. программные средства 

б. комбинированные способы защиты 

в. Криптографию 
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г. организационные мероприятия 

 

20. Объектами гражданских правоотношений выступают 

a. Услуги         

б. Имущество        

 в. Деньги и ценные бумаги 

г. Поведение субъекта правоотношения, направленное на достижение определенного блага        

 

 

Раздел 4. Примеры вопросов к контрольной работе № 3.  

 

1. Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных 

обязанностей или служебного задания  (служебное произведение) принадлежит…  

а. Автору служебного произведения 

б. Работодателю и автору служебного произведения 

в. Никому не принадлежит 

г. Работодателю 

 

2. Допускается ли без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения 

публичное исполнение музыкальных произведений? 

a. Только в целях ознакомления с произведением 

б. Нет верного варианта 

в. Только во время официальных и религиозных церемоний, а также похорон в объеме, 

оправданном характером таких церемоний 

г. Нет 

 

3. Произведение становится общественным достоянием, если…(несколько вариантов 

ответа) 

a. Истек срок действия исключительного права 

б. Исключительное право умершего входит в состав выморочного имущества, и перешло 

по наследству государству 

в. Оно явилось объектом кражи 

г. Исключительное право перешло по наследству 

 

4.  Исключительное право на произведение действует в течение… 

а. Всей жизни автора и 70 лет после его смерти 

б. Всей жизни автора 

в. Нет правильного ответа 

г. Всей жизни автора и 50 лет после его смерти  

 

5.   Не являются изобретениями: 

a. Научные теории и математические методы 

б. Открытия 

в. Программы для ЭВМ 

г.  Все варианты верны 

 

6.Источником предпринимательского права является: 

а. предпринимательский договор 

б. третейское решение 

в. судебный прецедент 

г. обычай делового оборота 
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7. Для осуществления предпринимательской деятельности физическое лицо должно 

зарегистрироваться в качестве: 

а. индивидуального предпринимателя 

б. предпринимателя без образования юридического лица  

в. регистрация не обязательна 

г. частного предпринимателя 

 

8. Какой метод характерен для семейного права в большинстве случаев? 

а. дозволительно-императивный; 

б. поощрительный; 

в. рекомендательный. 

г.   контролирующий 

д.   надзорный 

 

9. Интересы ребенка в семейном праве: 

а. попадают под приоритетную защиту; 

б. являются добровольным действием со стороны родителей; 

в. второстепенны по сравнению с ценностью самого брака. 

г.  ситуативны 

д.    нет правильного варианта 

 

10.В предмет семейного права не входят: 

а. отношения, возникающие между семьей и государством;  

б. имущественные отношения между близкими родственниками;  

брачные отношения. 

в.    деятельность по организации устройства детей, ставшихся без попечения родителей  

г.    все варианты верны 

 

11.Семейное право как отрасль права – это: 

а. системная совокупность правовых норм, которые регулируют группу отношений, 

входящих в предмет семейного права; 

б. система подходов, методов и взглядов на отношения, возникающие из брака, 

родственных связей и воспитания детей; 

в. совокупность субъективных прав отдельных граждан вступать в законный брак, 

воспитывать детей и пользоваться для этого поддержкой государства.  

г.  совокупность правовых норм 

д. совокупность субъективных прав 

 

12.К источникам трудового права относятся: 

а. только нормативно - правовые акты, которые составляют систему законодательства о 

труде; 

б. какие - либо нормативно-правовые акты, которые содержат нормы, направленные на 

регулирование трудовых отношений; 

в. все нормативно - правовые акты, которые содержат нормы поведения работника;  

г. все нормативно-правовые акты, которые регулируют оплату труда; 

д. ТК РФ 

 

13. По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в качестве работника 

можно с: 

а. шестнадцати лет; 

б. восемнадцати лет; 
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в. четырнадцати лет; 

г. с любого возраста; 

д. с момента приобретения профессии 

 

14. Одними из основных понятий трудового права являются: 

а. трудовые отношения, 

б. трудовая дисциплина; 

в. административная ответственность, трудовой кодекс РФ; 

г. центр занятости, отдел кадров; 

д. профсоюзы, службы трудоустройства; 

е. ответственность, распоряжение имуществом 

 

15. Наименование Указа Президента РФ №585 от 13 октября 2018 года: 

а. Об утверждении Основ государственной политики в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую 

перспективу 

б. О введении в действие положений государственной политики в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации; 

в. О порядке обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации до 

2030 года и дальнейшую перспективу; 

г. Об утверждении государственной политики в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности Российской Федерации; 

д. О радиационной безопасности 

 

16.Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности Российской Федерации определены на срок: 

а. на период до 2025 года и дальнейшую перспективу; 

б. бессрочно; 

в. до введения поправок и дополнений; 

г. до 2030 года; 

д. до особого распоряжения 

 

17.Кто не входит в комиссию по расследованию несчастных случаев на производстве: 

а. собственник; 

б. руководитель службы охраны труда; 

в. представитель профсоюза; 

г. руководитель подразделения; 

д. общественность 

 

18.Какой ответственности за нарушение законодательства об охране труда нет: 

а. дисциплинарной; 

б. общественной; 

в. административной; 

г. материальной; 

д. взыскание 

 

19.Кем утверждаются правила внутреннего трудового распорядка предприятия? 

а. общим собранием (конференцией) работников предприятия по представлению 

администрации; 

б. руководителем; 

в. профсоюзом предприятия; 

г. службой безопасности; 
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д. положениями ТК РФ 

 

20. На кого возложена ответственность за состояние условий и охраны труда на 

предприятии? 

а. на руководителя предприятия; 

б. на инженерную службу предприятия; 

в. на профсоюз предприятия; 

г. на Службу безопасности; 

д. все несут солидарную ответственность 

 

Примеры задач по различным темам курса, по 10 баллов за вопрос. 

 

Задача №1 
Граждане Д., Н. и О. решили создать общественное объединение. Для этого они  

обратились к ст. 30 Конституции РФ, которая закрепляет свободу деятельности 

общественных объединений. 

Основываясь на этом принципе, могут ли граждане Д., Н. и О. создать любое 

общественное объединение? 

Задача №2 
Семья на своем автомобиле возвращались из поездки на дачу. Стремясь быстрее  

попасть домой, водитель проехал перекресток на красный сигнал светофора, при этом по  

неосторожности сбил пешехода, здоровью которого был причинен вред. В числе 

свидетелей правонарушения были и члены семьи водителя, которые отказалась давать  

показания. 

Можно ли привлечь их к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний? 

Задача №3 
Характеризуя судебную систему Российской Федерации, студентка Л. сказала, что 

суды общей юрисдикции рассматривают споры между гражданами, арбитражные суды  

рассматривают споры между гражданами и организациями, а Конституционный Суд РФ - 

споры между организациями. 

В чем ошиблась студентка Л. При подготовке своего ответа? 

Задача №4 
Член регионального общественного экологического объединения «Зеленый мир»  

был исключен из него за то, что жестоко обращался со своей собакой и был уличен в  

незаконной охоте на уток в межсезонье. Он обратился в суд с заявлением об отмене 

решения о его исключении. 

Какое решение примет суд? Какие экологические обязанности имеются у 

граждан? 

Задача №5 
В результате выхода из строя давно подлежащих замене очистных 

сооружений завода большое количество жителей города обратились в медицинские 

учреждения с жалобами на ухудшение самочувствия. Прокуратура потребовала от 

руководства завода приостановления деятельности до устранения недостатков в системе 

очистки и направила в суд иски о компенсации морального вреда и возмещении затрат на 

лечение в интересах нескольких горожан. 

Юридическим основанием исков было указано нарушение руководством завода 

норм экологического законодательства. Ответчик исков не признал и пояснил, что здоровье 
граждан объектом экологического права не является, поэтому прокурором не доказано 

нарушение руководством завода каких-либо законодательных запретов. 

Относятся ли жизнь и здоровье граждан к объектам экологического права? 

Задача №6 
Зиновьева подала заявление в суд, в котором указала, что больше года от ее мужа 
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нет известий, его местожительство ей не известно, и просила суд признать его безвестно 

отсутствующим. 

Как суду определить начало исчисления срока для признания безвестного 

отсутствия мужа Зиновьевой? 

Задача №7 
Организация заключила лицензионный договор с правообладателем 

исключительного права на художественный фильм, в соответствии с которым ей были  

переданы права на публичный показ этого фильма. 

Вправе ли организация произвести своего рода цензуру, «вырезав» из фильма сцены  

насилия, жестокости, чтобы показывать этот фильм более широкой зрительской 
аудитории (без учета возрастного ценза)? 

Задача №8 
Граждане И. и С. решили создать полное товарищество, но, получив отказ в 

государственной регистрации, обратились в суд с иском о признании недействительным 

решения об отказе в государственной регистрации товарищества. Государственный орган  

мотивировал свой отказ тем, что гражданка И. является индивидуальным 

предпринимателем, а С. нет. 

Кто может быть участниками полного товарищества? Какое решение вынесет 
суд? Можно ли в данном случае учредить товарищество на вере? 

Задача №9. 

Допускается ли при проведении контртеррористической операции ведение 

переговоров с террористами? Если да, то в каких целях? 

Задача №10. 

 Будет ли привлечен к уголовной ответственности за терроризм Субъект, 

совершивший заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей? 

Задача № 11. 

Пособник в совершении террористического акта просит освободить его от 

уголовной ответственности. Возможно ли это? Если да, то при каких условиях? 

Задача № 12. 

Установите последовательность действий: при обнаружении в здании 

образовательного учреждения предполагаемого взрывоопасного предмета необходимо, что  

сделать? (Выбери правильные ответы и расставь пункты в порядке их выполнения):  

 a) Немедленно сообщить об этом администрации учреждения;  

 b) Немедленно сообщить об этом в полицию; 

 c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и 

предупредить приближающихся людей, чтобы они отошли на безопасное расстояния или 

вообще ушли из здания.  

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.  

 

Задача № 13. Установите соответствия:  

 

Националистический экстремизм 

– это… 

теория и практика насильственного, незаконного 

взятия и удержания государственной власти, деяния 

и призывы к деяниям, направленным на 

насильственное изменение конституционного строя. 

Религиозный экстремизм – это … насилие по мотивам национальной или расовой 

ненависти и вражды, возбуждение ненависти и 

вражды по отношению к лицам иной национальности 

или расы. 

Политический экстремизм – это... какое-либо деяние, направленное на нарушение 

территориальной целостности государства, в том 

числе на отделение от него части территории, или 
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дезинтеграцию государства, совершаемое 

насильственным путем, а равно планирование и 

подготовка такого деяния, пособничество его 

совершению, подстрекательство к нему, 

преследуемые в уголовном порядке в соответствии с 

национальным законодательством. 

Сепаратизм- это … практика насильственного насаждения религиозной 

веры среди неверующих либо представителей других 

религий. 

 

 

 

Примерный перечень тем для составления исковых заявлений, по 10 баллов за 

вопрос 

1. Исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества. 

2. Исковое заявление о расторжении брака. 

3. Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа (расписке). 
4. Исковое заявление о взыскании денежных средств за товар 

ненадлежащего качества. 

5. Исковое заявление о взыскании денежных средств (туроператор 

уменьшил время пребывания на курорте). 

6. Исковое заявление об установлении отцовства. 

7. Исковое заявление о разделе наследственного имущества. 

8. Исковое заявление об определении порядка общения с несовершеннолетними 

детьми. 

9. Исковое заявление о лишении родительских прав. 

10. Исковое заявление о взыскании страхового возмещения со страховой 

компании и с виновника ДТП. 

11. Исковое заявление о взыскании денежных средств (заработной платы) с 

работодателя. 

 

Примерный перечень тем для составления договоров, по 10 баллов за вопрос. 

 

1. Договор купли-продажи. 

2. Договор простого товарищества (совместной деятельности). 

3. Договор подряда. 

4. Договор финансовой аренды (лизинга). 

5. Лицензионный договор. 

6. Договор дарения. 

7. Договор аренды. 

8. Договор найма жилого помещения. 

9. Трудовой договор с должностным лицом предприятия. 

10. Брачный договор. 
 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины: 

 

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

    

Правоведение: учебное пособие/ В.А. Желтов [и др.]. М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2020. - 232 с. 

Правоведение: учебное пособие / Н. В. Брянцева [и др.]. - М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2016. - 231 с. 
 

Б. Дополнительная литература 

  Правоведение (актуальные проблемы методики расследования отдельных видов 

преступлений) [Текст]: практикум / Н. В. Брянцева. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016.– 

56 с.: ил.; 3,26. –ISBN978-5-7237-1358-1. 

   Устинова, А. В. Гражданское право [Текст]: учебник / А. В. Устинова. - М.: 
Проспект, 2018. - 496 с  

 Административное право [Текст]: учебник / И. А. Алексеев. - М.: Проспект, 2018. 

- 320 с / 25 экз. 

Трудовое право России [Текст]: учебник / МО и науки РФ. МГЮА; ред.: К. Н. 

Гусов, Н. Л. Лютов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2018. - 592 с / 10 экз. 

Договорное право [Текст]: учебник / Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова; ред.: Р.А Курбанов, А. М. Эрделевский. - М.: Проспект, 2018. - 144 с / 30 
экз 

Ананьева, М. К. Предпринимательское право [Текст]: учебное пособие / М. К. 

Ананьева. - М.: Проспект, 2017. - 192 с / 10 экз. 

Романенкова, Е. Н. Международное частное право. Краткий курс [Текст]: учебное 

пособие / Е. Н. Романенкова. - М.: Проспект, 2017. - 128 с / 30 экз 

Гришаев, С. П. Семейное право [Текст]: учебник / С. П. Гришаев. - М.: Проспект, 
2018. - 272 с / 30 экз 

Михельсон, К. К. Информационное право. Конспект лекций [Текст]: учебное 

пособие / К. К. Михельсон. - М.: Проспект, 2018. - 144 с / 15 экз.     

Желтов В.А. Авторские и патентные права [Текст]: Учебное пособие / В. А. 

Желтов, 2010. - 83 с. Электронная копия 

Справочно-правовая система «Гарант» Ссылка на сайт – http://www.garant.ru/ 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

Презентации к лекциям. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных заданий. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

 банк контрольных и тестовых заданий для текущего контроля освоения 

дисциплины по каждой теме (общее число заданий 150);

 банки заданий для текущего контроля освоения дисциплины по каждой

 теме, задачи, кроссворды (общее число заданий 120);
 

 

 

https://lib.muctr.ru/digital_library/190
http://www.garant.ru/


27  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ          

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает 

обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 

необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем 

многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2023 составляет  1 727 628 экз.  

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам.  

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета, 

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе.  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Правоведение» 

проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

11.1  Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оборудованная электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью. 

Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, 

оснащенные компьютерами с выходом в Интернет и доступом к базам данных. 

 

11.2 Учебно-наглядные пособия 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

 

 

11.3 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства 
Персональные компьютеры, проектор и экран; локальная сеть с выходом в 

Интернет. 
 

11.4 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 
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материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных 

изданий. 
 

11.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия лицензии 

1 

WINDOWS 8.1 

Professional Get 

Genuine 

Контракт № 

62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

24 лицензии для 

активации на 

рабочих 

станциях 

бессрочная 

2. Micosoft Office 

Standard 2013 

Контракт № 

62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

24 лицензии для 
активации на 
рабочих 
станциях 

бессрочная 

3. Microsoft Office 

Standard 2019 

В составе: 

- Word 

- Excel 

- Power Point 

 - Outlook 

Контракт 

№175- 

262ЭА/2019 

от 

30.12.2019 

150 лицензий для 

активации на 

рабочих 

станциях 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 

Наименован

ие 

разделов 

 

Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1. 
Основы теории 

государства и 

права. 

Знает: 

 основы российской правовой системы и 

российского законодательства, основы 

организации и функционирования судебных 

и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; 

 правовые нормы, регулирующие 

отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде. 

Умеет: 

 использовать этические и правовые нормы, 

регулирующие отношение человека к 
человеку, обществу, окружающей среде, 

использовать права и свободы человека и 

гражданина при разработке социальных 

проектов; 

 реализовывать права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Оценка за 
доклад.  
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Раздел 2. 

Отрасли 
публично
го права. 

Знает: 

 основы российской правовой системы и 

российского законодательства, основы 

организации и функционирования судебных и 

иных правоприменительных и 
правоохранительных органов; 

 правовые и нравственно-этические 
нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

 - правовые нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу, окружающей 

среде. 
 права и обязанности гражданина; 
- основные направления антикоррупционной , 

антиэкстремистской, антитеррористической 
деятельности 
Умеет: 

 использовать этические и правовые нормы, 
регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде, 
использовать права и свободы человека и 

гражданина при разработке социальных 

проектов; 

 реализовывать права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 противодействовать социально опасному 

поведению 

 

Оценка за 

доклад, оценка 
за  контрольную 

работу №1. 

Раздел 3. 

Отрасли 
частного права. 

Знает: 

 права и обязанности гражданина; 

 основы трудового законодательства; 

 правовые нормы, регулирующие 

отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде; 

 основы хозяйственного права; 
Умеет: 

 использовать и составлять нормативные     и 

правовые документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности, 

предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

 реализовывать права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах 

жизнедеятельности. 
Владеет: 

 навыками применения законодательства 

при решении практических задач. 

Оценка за 

доклад, оценка 
за 

контрольную 

работу №2, 

оценка за 

самостоятельн

ую работу в 

виде 
составления 

иска (или 

договора) 
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Раздел 4. 

Особенности 

правового 

регулирования 

профессиональн

ой           деятельности 

в отдельных 

отраслях 

химической 

промышленности 

Знает: 

 правовые нормы, регулирующие 
отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде; 

 основы хозяйственного права 
Умеет: 
- использовать правовые нормы в области 

обеспечения безопасности химических    производств 

и ядерных объектов; 

 использовать и составлять нормативные и 

правовые документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности, 

предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав; 
Владеет: 

 навыками применения законодательства при 

решении практических задач 

Оценка за 

решение задач, 
за 

контрольную 

работу №3 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Правоведение»  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

 
Содержание дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 
1. 

 протокол заседания Ученого 

совета № 1 от 

« » г. 

 
2. 

 протокол заседания Ученого 

совета № 2 от 

« » г. 

 
3. 

 протокол заседания Ученого 

совета № 3 от 

« » г. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО), рекомендациями 
Методической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
Инженерного проектирования технологического оборудования 
РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 2 
семестров. 

Дисциплина «Прикладная механика» относится к обязательной части (Б1.О.) 
дисциплин учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют 
теоретическую и практическую подготовку в области математики, инженерной и 
компьютерной графики, теоретической механики. 

Цель дисциплины – научить студентов творческому подходу к выполнению 
инженерных расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций, 
деталей и узлов машин и аппаратов.  

Задачи дисциплины сводятся к изучению методов расчета элементов химико-
технологического оборудования на прочность, жесткость и устойчивость, изучению 
конструкций и принципов работы деталей и узлов машин, а также к формированию навыков 
разработки конструкторской документации. 

Дисциплина «Прикладная механика» преподается в третьем и четвертом семестрах. 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 
системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 
частично. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

 
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

 

Код и наименование 
УК 

Код и наименование индикатора достижения 
УК 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен 
определять круг задач 
в рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1 Знает виды ресурсов и ограничений 
для решения профессиональных задач; 
основные методы оценки разных способов 
решения задач; действующее 
законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную 
деятельность  
УК-2.2 Умеет определять круг задач в рамках 
поставленной цели, анализировать и выбирать 
альтернативные способы решения; оценивать 
ресурсы и ограничения и соблюдать правовые 
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нормы при достижении профессиональных 
результатов 
УК-2.3 Владеет навыками разработки цели и 
задач проекта; методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта; навыками работы с нормативно-
правовой документацией 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
знать:  
– основные уравнения и методы решения задач сопротивления материалов и деталей 

машин; 
– основные методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

конструкций машин и аппаратов; 
– основы теории расчета деталей и узлов машин и аппаратов химической 

технологии. 
уметь: 
– проводить расчеты элементов конструкций на основе методов сопротивления 

материалов; 
– рассчитывать и конструировать детали машин по исходным данным; 
– производить расчеты по основным критериям работоспособности и 

конструирования деталей машин. 
владеть: 
– навыками расчета сопротивления материалов аналитическими методами; 
– навыками выбора материалов по критериям прочности; 
– расчетами типовых деталей машин, пользуясь справочной литературой и 

ГОСТами.  
 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы 
Всего Семестр 

3 4 

ЗЕ Акад. 
ч. ЗЕ Акад. 

ч. ЗЕ Акад. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 216 4 144 2 72 
Контактная работа – аудиторные 
занятия: 2,22 80 1,78 64 0,44 16 

Лекции 0,89 32 0,89 32 - - 
Практические занятия (ПЗ) 1,33 48 0,89 32 0,44 16 
Самостоятельная работа 3,78 136 2,22 80 1,56 56 
Контактная самостоятельная работа 

3,78 

0,8 

2,22 

0,4 

1,56 

0,4 
Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины 43,6 43,6 - 

Расчетно-графические работы 18 18 - 
Подготовка к контрольным работам 18 18 - 
Курсовой проект 55,6  55,6 

Вид итогового контроля:  зачет с 
оценкой 

курсовой 
проект 
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Вид учебной работы 
Всего Семестр 

3 4 

ЗЕ Астр. 
ч. ЗЕ Астр. 

ч. ЗЕ Астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 162 4 108 2 54 
Контактная работа – аудиторные 
занятия: 2,22 60 1,78 48 0,44 12 

Лекции 0,89 24 0,89 24 - - 
Практические занятия (ПЗ) 1,33 36 0,89 24 0,44 12 
Самостоятельная работа 3,78 102 2,22 60 1,56 42 
Контактная самостоятельная работа 

3,78 

0,6 

2,22 

0,3 

1,56 

0,3 
Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины 32,7 32,7 - 

Расчетно-графические работы 13,5 13,5 - 
Подготовка к контрольным работам 13,5 13,5 - 
Курсовой проект 41,7  41,7 

Вид итогового контроля:  зачет с 
оценкой 

курсовой 
проект 

 
 

 
 



 

 
4. Содержание дисциплины 

 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

 
  Академ. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего Лекции Прак. 

Зан. 
Сам. 

работа 

 3 семестр 

1. Определение реакций опор. 
Растяжение-сжатие 32 4 8 20 

1.1 Определение реакций опор. 14 2 4 8 
1.2 Растяжение-сжатие 18 2 4 12 
2. Кручение. Изгиб 36 8 8 20 
2.1 Кручение 18 4 4 10 
2.2 Изгиб 18 4 4 10 
3. Сложное напряженное состояние 34 6 8 20 
3.1 Сложное напряженное состояние 4 2 1 1 
3.2 Тонкостенные сосуды 19 2 5 12 

3.3 Расчет сжатых стержней на 
устойчивость 11 2 2 7 

4. Детали машин 42 14 8 20 
4.1 Соединение деталей машин 18 6 4 8 
4.2 Валы и оси, их опоры и соединения 14 4 2 8 
4.3 Механические передачи 10 4 2 4 
 Итого в 3 семестре 144 32 32 80 

 4 семестр 

5. 
Проектирование химического 
аппарата с механическим 
перемешивающим устройством 

72 - 16 56 
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5.1 
Расчет химического аппарата с 
механическим перемешивающим 
устройством 

26 - 6 20 

5.2 Чертеж общего вида аппарата 46 - 10 36 
 Итого в 4 семестре 72 - 16 56 
 Всего часов 216 32 48 136 

 
 
 
 
 



 

4.2 Содержание разделов дисциплины 
 

3-й семестр 
1. Определение реакций опор. Растяжение-сжатие 
1.1. Определение реакций опор  
Абсолютно твердое тело. Элементы статики. Основные понятия. Аксиомы статики. 

Уравнения равновесия. Связи и их реакции.  
1.2. Растяжение-сжатие  
Основные допущения и принципы сопротивления материалов. Метод сечений. 

Напряжения, деформации и перемещения. Закон Гука. Построение эпюр внутренних 
усилий, напряжений и перемещений. Статически определимые и статически 
неопределимые задачи. Диаграммы растяжения для пластичных и хрупких материалов и их 
характеристики. Допускаемые напряжения. Условие прочности при растяжении (сжатии). 

2. Кручение. Изгиб  
2.1. Кручение 
Закон Гука при сдвиге. Внутренние силовые факторы при кручении. Напряжения в 

стержнях круглого сечения. Условие прочности при кручении. 
2.2. Изгиб 
Геометрические характеристики плоских сечений. Понятие чистого и поперечного 

изгибов. Правила построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Определение 
нормальных напряжений. Условие прочности при изгибе. Определение касательных 
напряжений. Рациональные формы сечений. 

3. Сложное напряженное состояние  
3.1. Сложное напряженное состояние 
Основы теории напряженного состояния и гипотезы прочности. Понятие 

напряженного состояния. Главные площадки и главные напряжения. Обобщенный закон 
Гука. Назначение гипотез прочности. Понятие эквивалентных напряжений и критериев 
прочности.  

3.2. Тонкостенные сосуды 
Тонкостенные сосуды. Определение напряжений по безмоментной теории. Основные 

допущения. Вывод уравнения Лапласа. Расчет тонкостенных оболочек по уравнению 
Лапласа и по стандартизованной методике. Условие прочности.  

3.3. Расчет сжатых стержней на устойчивость 
Устойчивость элементов конструкций. Понятие критической силы и коэффициента 

запаса прочности. Расчет критической силы по Эйлеру. Пределы применимости формулы 
Эйлера. Практический способ расчета на устойчивость.  

4. Детали машин  
4.1. Соединение деталей машин 
Классификация деталей машин и аппаратов. Резьбовые соединения. Расчет болтовых 

соединений при поперечных и продольных нагрузках. Шпоночные соединения. Назначение 
и виды шпонок. Расчет шпонок на срез и смятие. Виды сварки. Область применения. Виды 
сварных швов. Расчет на прочность стыковых и нахлесточных швов.  

4.2. Валы и оси, их опоры и соединения 
Валы, их классификация и назначение. Оси. Проектировочные расчеты валов и осей. 

Подшипники скольжения. Материалы вкладышей. Подшипники качения. Принципиальное 
устройство и основные геометрические размеры. Достоинства, недостатки и области 
применения подшипников качения и скольжения. Приводные муфты. Назначение. 
Классификация муфт по принципу действия и характеру работы. Порядок подбора муфт и 
основы прочностного расчета.  

4.3. Механические передачи 
Зубчатые передачи. Окружное и радиальное усилия. Редукторы. Определение и 

классификация. Примеры схем редукторов. 
4-й семестр 



 

9 
 

9 
Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством 
5.1. Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством. 
Выбор конструкционных материалов. Расчет основных геометрических размеров 

аппарата. Выбор фланцев, привода. Расчет фланцевого соединения. Выбор мешалки. Расчет 
мешалки на прочность. Расчет шпонки в ступице мешалки. Расчет вала мешалки на 
виброустойчивость. Расчет вала мешалки на прочность. Выбор и расчет комплектующих 
элементов. Оформление пояснительной записки. 

5.2 Чертеж общего вида аппарата. 
Чертеж общего вида аппарата с видами, разрезами, сечениями и выносными 

элементами, дающими полное представление об его устройстве и принципе работы. 
Чертежи сборочных единиц и деталей. Оформление спецификации. 

 
5. Соответствие содержания требованиям к результатам освоения дисциплины 

 
№ В результате освоения дисциплины 

студент должен: 
Раз-
дел 
1 

Раз-
дел 
2 

Раз-
дел 
3 

Раз-
дел 
4 

Раз-
дел 
5 

 Знать:      
1.  основные уравнения и методы решения 

задач сопротивления материалов и 
деталей машин; 

+ + + +  

2.  основные методы расчетов на прочность, 
жесткость и устойчивость элементов 

конструкций машин и аппаратов 
+ + + + + 

3.  основы теории расчета деталей и узлов 
машин и аппаратов химической 

технологии. 
   + + 

 Уметь:      
4.  проводить расчеты элементов 

конструкций на основе методов 
сопротивления материалов; 

+ + + + + 

5.  рассчитывать и конструировать детали 
машин по исходным данным;    +  

6.  производить расчеты по основным 
критериям работоспособности и 

конструирования деталей машин. 
+ + + + + 

 Владеть:      
7.  навыками расчета сопротивления 

материалов аналитическими методами; + + + +  

8.  навыками выбора материалов по 
критериям прочности; + + + + + 

9.  расчетами типовых деталей машин, 
пользуясь справочной литературой и 

ГОСТами. 
   + + 

 Код и 
наименование УК 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения УК 
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10.  

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Знает виды 
ресурсов и 
ограничений для 
решения 
профессиональных 
задач; основные 
методы оценки 
разных способов 
решения задач; 
действующее 
законодательство и 
правовые нормы, 
регулирующие 
профессиональную 
деятельность  

+ + + + + 

11.  УК-2.2 Умеет 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели, 
анализировать и 
выбирать 
альтернативные 
способы решения; 
оценивать ресурсы и 
ограничения и 
соблюдать правовые 
нормы при 
достижении 
профессиональных 
результатов 

+ + + + + 

12.  УК-2.3 Владеет 
навыками 
разработки цели и 
задач проекта; 
методами оценки 
потребности в 
ресурсах, 
продолжительности 
и стоимости 
проекта; навыками 
работы с 
нормативно-
правовой 
документацией 

+ + + + + 

 
 

6. Практические и лабораторные занятия 
 

6.1. Практические занятия 
 

Примерные темы практических занятий  
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№ 
п/п 

№ 
раздела 
дисцип
лины 

Примерные темы практических занятий Часы 

3-й семестр 
1 1.1 Определение реакций опор в консольно закрепленной балке.  2 
2 1.1 Определение реакций опор в шарнирно закрепленной балке.  2 
3 1.2 Растяжение-сжатие. Решение статически определимых задач. 

Построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений, 
перемещений. 

2 

4 1.2 Растяжение-сжатие. Решение статически неопределимых 
задач. Построение эпюр продольных сил, нормальных 
напряжений, перемещений. 

2 

5 2.1 Кручение. Построение эпюр крутящих моментов, 
максимальных касательных напряжений, углов поворота 
сечений. 

2 

6 2.2 Изгиб. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 
моментов. Прочностной расчет. 

4 

7 3.2 Тонкостенные сосуды. Построение эпюр окружных и 
меридиональных напряжений. 

4 

8 3.3 Расчет сжатых стержней на устойчивость. Расчет 
критической силы по Эйлеру. 

2 

9 4.1 Соединение деталей машин. Расчет болтовых соединений. 
Расчет шпонок на срез и смятие. Расчет на прочность 
стыковых и нахлесточных швов. 

2 

10 4.2 Проектировочные расчеты валов и осей. Порядок подбора 
муфт и основы прочностного расчета. 

2 

11 4.3 Механические передачи. Расчет зубчатых, червячных 
редукторов. 

2 

4-й семестр 
12 5.1 Расчет химического аппарата с механическим 

перемешивающим устройством. Оформление пояснительной 
записки. 

4 

13 5.2 Чертеж общего вида аппарата с видами, разрезами, 
сечениями и выносными элементами 

6 

14 5.2 Чертежи сборочных единиц и деталей. 4 
15 4.3 Оформление спецификации. 2 

 
 

7. Самостоятельная работа 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-
библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− выполнение и подготовку к сдаче расчетно-графических работ; 
− подготовку к выполнению контрольных работ; 
− подготовку к сдаче зачета с оценкой по дисциплине; 
− подготовку к сдаче курсового проекта. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 



 

12 
 

12 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
литературных источников, представленных в программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 
 
 

8. Примеры оценочных средств для контроля освоения дисциплины 
 

8.1. Примерная тематика расчетно-графических работ 
 

Для текущего контроля предусмотрено 3 расчетно-графических работы. 
Максимальная оценка за РГР - 30 баллов и составляет по 10 баллов за каждую.  

1. РГР № 1. Определение реакций опор. Растяжение-сжатие.  
2. РГР № 2. Кручение. Изгиб. 
3. РГР № 3. Тонкостенные сосуды. 
Освоение дисциплины заключается в выполнение расчетно-графических работ по 

основным темам. 
 
Условия расчетно-графических работ:  
Расчетно-графическая работа № 1 
Тема «Определение реакций опор» (максимальная оценка 5 баллов).  
По данной теме выполняется две задачи: рама закреплена с помощью подвижного и 

неподвижного шарниров; рама закреплена с помощью заделки. 
Для заданной рамы требуется определить реакции в опорах из условий равновесия и 

проверить найденные реакции. Вид рам и нагрузки, а также исходные данные для расчетов 
отображены в расчетных схемах, представляемых студентам индивидуально.  

Тема «Растяжение-сжатие» (максимальная оценка 5 баллов). По данной теме 
выполняется две задачи: статически определимый брус; статически неопределимый брус. 

Общая расчетная схема представлена ступенчатым брусом, закрепленным с обоих 
концов и нагруженным двумя продольными силами Р1 и Р2. При этом задано взаимное 
соотношение между площадями Аi отдельных участков бруса и между силами Р1 и Р2. 

Статически определимая задача. 
В общей расчетной схеме сохраняется левая опора и отбрасывается правая. Задача 

становится статически определимой. 
Для заданного бруса требуется: 
1) Построить эпюры продольных сил Nz и нормальных напряжений σz , как функций 

искомых параметров ( А или Р ); 
2) Из условия прочности определить искомый параметр: 
а) вариант А – площадь А (составляющую поперечных сечений участков бруса); 
б) вариант В – силу Р (составляющую сил Р1 и Р2); 
3) Для найденного искомого параметра (А или Р) вычислить числовые значения 

продольных сил Nz , нормальных напряжений σz ; 
4) Построить эпюру перемещений поперечных сечений бруса ∆Lz.  
Статически неопределимая задача. 
Расчетной схемой второй задачи является заданная общая расчетная схема бруса, 

закрепленного с обоих концов. 
Для заданного варианта бруса требуется: 
1) Раскрыть статическую неопределимость системы; 
2) Построить эпюры продольных сил Nz и нормальных напряжений σz, перемещений 

поперечных сечений бруса ∆Lz; 
3) Определить коэффициент запаса прочности. 
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Указание. Значения площади А и силы Р взять из первой задачи. 
Варианты расчетных схем выдаются студентам индивидуально.  
Общие данные для расчета: 
допускаемое напряжение [σ] = 120 МПа; 
модуль упругости первого рода Е =2·105 МПа; 
предел текучести [σ]т = 240 МПа. 
 
 
Расчетно-графическая работа № 2 
Тема «Кручение» (максимальная оценка 4 балла). 
Прямолинейный ступенчатый брус круглого поперечного сечения нагружен 

крутящей нагрузкой. Вид бруса и нагрузки отображены в расчетных схемах, 
представляемых студентам индивидуально.  

Задание. Для заданного варианта требуется: 
1) построить эпюры крутящих моментов Мz, максимальных касательных напряжений 

τmax и углов закручивания φ как функций искомых параметров (D или M); 
2) определить искомые параметры (вариант А – диаметр D, вариант Б – момент M), 

обеспечив выполнение двух условий: 
а) условия прочности τmax ≤ [τ]; 
б) условия жесткости φmax ≤ [φ]; 
3) для заданных параметров вычислить значения Мz, τmax, φ в узловых точках эпюр. 
Тема «Изгиб» (максимальная оценка 6 баллов) 
Задача № 1. Прямолинейная балка постоянного сечения с моментом сопротивления 

Wx закреплена одним концом в защемляющем опорном устройстве (заделка) и нагружена 
изгибающей нагрузкой. Вид балки и нагрузка отображены в расчетных схемах, 
представляемых студентам индивидуально (максимальная оценка 2 балла).  

Задание. Для заданного варианта балки требуется: 
1) построить эпюры поперечных сил Qy и изгибающих моментов Mx; 
2) определить положение опасного сечения; 
3) из условия прочности определить несущую способность конструкции (вычислить 

значения q, Р, М). 
При расчетах допускаемое напряжение принять равным [σ] = 150 МПа. 
Задача № 2. Прямолинейная балка постоянного сечения закреплена на двух 

шарнирных опорах и нагружена изгибающей нагрузкой. Вид балки и нагрузка отображены 
в расчетных схемах, представляемых студентам индивидуально (максимальная оценка 4 
балла).  

Задание. Для заданного варианта балки требуется: 
1) определить опорные реакции; 
2) построить эпюры поперечных сил Qy и изгибающих моментов Mx; 
3) определить из условия прочности размеры поперечного сечения балки в форме 

круга, прямоугольника (h =2b); 
4) выбрать оптимальное из трех названных сечений; 
5) проверить прочность трех расчетных сечений по касательным напряжениям. 
Тема «Определение перемещений и углов поворота сечений в балке» (максимальная 

оценка 2 балла). 
Прямолинейный брус прямоугольного поперечного сечения нагружен изгибающей 

нагрузкой. Вид бруса и нагрузки отображены в расчетных схемах, представляемых 
студентам индивидуально.  

Задание. Для заданного варианта требуется: 
1) построить эпюру изгибающих моментов Мx – грузовую эпюру; 
2) построить вспомогательную систему; 
3) построить эпюру изгибающих моментов М1 – единичную эпюру. 
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4) вычислить перемещения и углы поворота сечений в заданных сечениях. 
Расчетно-графическая работа № 3 
Тема «Тонкостенные сосуды» (максимальная оценка 10 баллов). 
Для заданных расчетных схем и числовых данных построить эпюры окружных (σt) и 

меридиональных (σm) напряжений. По III гипотезе прочности определить толщину стенки 
сосуда s (или давление газа Рг). Вычислить значения напряжений. Задания выдаются 
студентам индивидуально.  

 
 

8.2 Примеры контрольных заданий для текущего контроля освоения дисциплины 
 
Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы. Максимальная оценка 

за контрольные работы 30 баллов и составляет по 10 баллов за каждую.  
 
1. Примеры задач к контрольной работе № 1 «Определение реакций опор. Растяжение-

сжатие». Содержит 2 задачи (максимальная оценка – по 5 баллов за каждую задачу).  
Задача 1 по теме «Определение реакций опор». Для заданной рамы требуется 

определить реакции в опорах из условий равновесия и проверить найденные реакции. 

 
Задача 2 по теме «Растяжение-сжатие». Для бруса, закрепленного с обоих концов, 

построить эпюры продольных сил Nz и нормальных напряжений σz, перемещений 
поперечных сечений бруса ∆Lz. 

 
 

2. Пример задачи к контрольной работе № 2 «Кручение. Изгиб». Содержит 1 задачу 
(максимальная оценка 10 баллов). 

Для заданного варианта балки требуется построить эпюры поперечных сил Qy и 
изгибающих моментов Mx. 
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3. Пример задачи к контрольной работе № 3 «Тонкостенные сосуды». Содержит 1 

задачу (максимальная оценка 10 баллов). 
Для заданного тонкостенного сосуда построить эпюры окружных (σt) и 

меридиональных (σm) напряжений. 
 

 
 

 
8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины  

(3 семестр – зачет с оценкой). 
 

1. Связи и их реакции. Уравнения равновесия. Определение реакций опор.  
2. Напряжения, деформации и перемещения. Метод сечений. Построение эпюр 
продольных сил Nz, нормальных напряжений σz, перемещений поперечных сечений 
бруса ∆Lz.  Статически определимые и статически неопределимые задачи.  
3. Кручение. Построение эпюр крутящих моментов Мz, максимальных касательных 
напряжений τmax и углов закручивания φ.  
4. Изгиб. Построение эпюр поперечных сил Qy и изгибающих моментов Mx. 
5. Определение напряжений по безмоментной теории. Расчет тонкостенных 
оболочек по уравнению Лапласа и по стандартизованной методике. 
6. Устойчивость. Расчет критической силы по Эйлеру. 
7. Резьбовые соединения. Расчет болтовых соединений при поперечных нагрузках.  
8. Шпоночные соединения. Расчет шпонок на срез и смятие. 
9. Сварка. Расчет на прочность нахлесточных швов. 
10. Редукторы. Расчет передаточного отношения i и коэффициента полезного 
действия η. 
 
 

8.4 Структура и примеры билетов зачета с оценкой (3 семестр) 
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Зачетный билет включает контрольные вопросы по разделам 1 ÷ 4 рабочей 
программы дисциплины и содержит 3 вопроса. Ответы на вопросы билета оцениваются из 
максимальной оценки 40 баллов следующим образом: вопрос 1 – 20 баллов, вопрос 2 – 10 
баллов, вопрос 3 – 10 баллов.  

 
 
 
 
 

Пример билета 
«Утверждаю» 

Заведующий кафедрой ИПТО 
(Должность, наименование кафедры) 

______   В.М.Аристов 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 
Кафедра инженерного проектирования технологического 

оборудования 
Прикладная механика  

 
Билет № 1 

 
1. Две пластины соединены четырьмя болтами, поставленными без зазора. 
Определить: максимальную силу, действующую на опасный болт; 

диаметр болтов d, поставленных без зазора. 
 

 
 

a = 61 мм, b = 83 мм, l 1 = 160 мм, l 2 = 22 мм, F 1 = 13000 Н, F 2 = 7000 Н,   
[τ] = 60 МПа  
 
 
2. 
Сплошной стальной вал передает крутящий момент М = 650 Н·м.  
Диаметр вала d = 65 мм, [σ]см = 100 МПа, [τ]ср = 80 МПа.  
Выполнить проверочный расчет шпонки с размерами  
b × h × t = 18 × 11 × 7 мм, l = 80 мм. 
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3.  
Прямолинейный брус, состоящий из 3 участков круглого поперечного сечения различных 
диаметров, нагружен внешними крутящими моментами. Построить эпюры крутящих 
моментов, максимальных касательных напряжений и углов поворота поперечных сечений 
в общем виде.  

 
 

 
8.5. Этапы выполнения курсового проекта 

(4 семестр) 
 

В течение семестровых занятий предусмотрены три контрольные точки, во время 
которых оценивается выполнение студентами изученного к тому времени объема 
расчетных и чертежных работ по проекту. Полное выполнение соответствующего объема 
работ по каждой контрольной точке оценивается в 20 баллов. 

Таким образом, к моменту проведения зачета максимальное количество баллов, 
набранное студентом, может составлять 60 баллов. 

 
 

8.6. Теоретические вопросы для сдачи курсового проекта 
 

1. Для чего предназначается вертикальный аппарат с механическим 
перемешивающим устройством (ВА). 
2. Как рассчитываются габаритные размеры ВА. 
3. Как определяется высота цилиндрической части корпуса ВА. 
4. Как определяются размеры рубашки ВА. 
5. Как выбирается конструкционный материал корпуса, вала и лопастей мешалки 
ВА. 
6. Как выбирается конструкционный материал рубашки ВА. 
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7. Как определяется допускаемое напряжение для расчета на прочность элементов 
ВА. 
8. Как учитывается коррозия оболочек ВА. 
9. Как определяются расчетные давления. 
10. Как определяются пробные давления. 
11. В чём различие теоретической и исполнительной толщин элементов 
тонкостенного аппарата. 
12.  Как определяются толщины оболочек корпуса ВА. 
13.  Kaк определяются толщины оболочек рубашки ВА. 
14. Обозначение сварных швов корпуса аппарата. 
15. Проверка на прочность сварных швов корпуса аппарата. 
16.  В чём назначение фланцевых соединений. 
17.  Из каких основных деталей состоит фланцевое соединение. 
18.  Какие элементы фланцевого соединения деформируются. 
19. Из чего состоит привод химического аппарата. 
20. По каким параметрам выбирается типоразмер мотора-редуктора. 
21. Чем отличается мощность на валу мешалки от мощности привода.  Как связаны 
между собой эти мощности. 
22. Как определяется диаметр вала мешалки. 
23.  В чем заключается цель расчета вала на виброустойчивость. 
24.  Что называется критической скоростью вращения. 
25. Каково условие виброустойчивости для жестких валов. 
26. Каково условие виброустойчивости для гибких валов. 
27. Что в расчетах понимается под длиной вала мешалки. 
28. Как рассчитывается вал мешалки на прочность. 
29. Где находится опасное сечение вала. 
30. Конструкция и назначение лопастной мешалки. 
31. Конструкция и назначение рамной мешалки. 
32. Конструкция и назначение турбинной мешалки. 
33. Конструкция и назначение трехлопастной мешалки. 
34. Расчет лопастной мешалки на прочность. 
35. Расчет рамной мешалки на прочность. 
36. Расчет турбинной мешалки на прочность. 
37. Расчет трехлопастной мешалки на прочность. 
38.  Как сконструирована муфта МУВП. Для чего она предназначена и как работает. 
39. Как сконструирована фланцевая муфта. Для чего она предназначена и как 
работает. 
40. В чем заключается проверочный расчет муфты МУВП. Какие виды нагружения 
испытывают детали муфты. 
41.  В чем заключается проверочный расчет фланцевой муфты. Какие виды 
нагружения испытывают детали муфты. 
42.  Типы уплотнительных устройств. 
43.  В зависимости от каких параметров выбирают тип уплотнения. 
44. На какие виды нагружения проводят прочностные расчеты шпонок в ступицах 
мешалки и муфте.  
45. Как подбираются опоры для ВА. 
46. Проверка площади опоры подкладного листа. 
47. Прочность угловых сварных швов опоры лапы. 
48. Строповые устройства. Назначение. 
49. Подбор стропальных устройств. 
50. Выбор и назначение штуцеров и люков. 
51. Назначение таблицы штуцеров 
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Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 
являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
9.1. Рекомендуемая литература 

 
А. Основная литература 

1. Поляков А.А. Механика химических производств. Учебное пособие для вузов. М.: 
Альянс, 2017, 392 с. 
2. Расчет химического аппарата с механическим перемешивающим устройством, 
М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2005, 88 с. 
3. Методические указания по оформлению конструкторской документации 
курсового проекта по прикладной механике, М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2016, 32 
с. 

Б. Дополнительная литература 
1. Степин П.А. Сопротивление материалов. С-Пб.: Лань, 2021. 320 с. 
2. Гулиа Н.В., Клоков В.Г., Юрков С.А. Детали машин. С-Пб.: Лань, 2021. 416 с. 
3. Аристов В.М., Аристова Е.П. Инженерная графика, М.: Альянс, 2006. -256 с. 
4. Д.В. Зиновьев. Основы проектирования в КОМПАС-3Dv17 – ДМК –Пресс, 2019 

-232 с. 
 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 

− Раздаточный иллюстративный материал к практическим занятиям по курсовому 
проектированию. 

− Презентации к лекциям. 
− Методические рекомендации по оформлению конструкторской документации 

курсового проекта по прикладной механике. 
− Научно-технические журналы: 

− Журнал «Технология машиностроения», ISSN 1562-3221; 
− Журнал «Вестник машиностроения», ISSN 0042-4633. 

− Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 
− Ресурсы ELSEVIER: www.sciencedirect.com 
 

 
9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 
Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины:  
- компьютерные презентации интерактивных лекций – 16, (общее число слайдов – 256);  
  

10. Перечень информационных технологий, используемых в образовательном 
процессе 

 
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д. И. Менделеева обеспечивает 

информационную поддержку всем направлениям деятельности университета, содействует 
подготовке высококвалифицированных специалистов, совершенствованию учебного 
процесса, научно-исследовательской работы, способствует развитию профессиональной 
культуры будущего специалиста.  

http://www.sciencedirect.com/
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Структура и состав библиотечного фонда соответствует требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 
утвержденного приказом Минобразования и науки от 27.04.2000 г. № 1246. ИБЦ 
университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и 
научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по всем 
дисциплинам основной образовательной программы и гарантирует возможность 
качественного освоения бакалаврами образовательной программы по направлению 
подготовки 18.03.02. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ составляет 1 727 628 экз. на 01.01.23. 
Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и 

электронными изданиями из расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для дисциплин 
вариативной части образовательной программы - 1 экз. на одного обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы 
официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 
зарубежные периодические и информационные издания.  

Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу студентов 
в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по актуальным направлениям, 
а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, 
справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 
и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 
документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине проводятся в форме 

лекций, практических занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 
демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 
учебной мебелью; учебная аудитория для проведения практических занятий; учебная 
аудитория для проведения лабораторных занятий,   

Библиотека, имеющая рабочие места, оснащенные компьютерами с доступом к 
базам данных и выходом в Интернет.  
 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 
 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточные материалы к разделам курса.  
 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 
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Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 
копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  
 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
 

 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса, персональные задания расчетно-
графических работ. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 
лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 
материалы в печатном и электронном виде по расчетам и конструированию элементов 
технологического оборудования. 

 
 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программного 

продукта 

Реквизиты 
договора поставки 

Количество 
лицензий 

Срок 
окончания 
действия 
лицензии 

1 Microsoft Office 
Standard 2019 
В составе: 
• Word 
• Excel 
• Power  
• Point 
• Outlook 

Контракт №175-
262ЭА/2019 от 
30.12.2019 

150 лицензий для 
активации на 

рабочих 
станциях 

12 месяцев 
(ежегодное 
продление 
подписки с 

правом 
перехода на 

обновлённую 
версию 

продукта) 
2 WINHOME 10 Russian 

OLV NL Each 
AcademicEdition  

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

150 лицензий для 
активации на 

рабочих 
станциях 

бессрочно 

3 Компaс-3D v18 на 50 
мест. Проектирование 
и конструирование в 
машиностроении, 
лицензия. 

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020 
 

2 лицензии на 
учебный 
комплект 
программного 
обеспечения для 
проектирования 
и 
конструирования 
в 
машиностроении, 
рассчитанные на 
активацию на 50 
мест каждая. 

бессрочно 
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4 Учебный комплект 

Компас-3D v 19 на 50 
мест КТПП 

Контракт № 90-
133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

2 лицензии на 
учебный 
комплект 
программного 
обеспечения для 
проектирования 
и 
конструирования 
в 
машиностроении, 
рассчитанные на 
активацию на 50 
мест каждая. 

бессрочно 

 
12. Требования к оценке качества освоения программы 

 
Наименование 
модулей 

Основные показатели оценки  Формы и методы 
контроля и оценки 

Определение 
реакций опор. 
Растяжение-
сжатие 

Знает: 
− основные уравнения и методы решения 

задач сопротивления материалов и 
деталей машин; 

− основные методы расчетов на 
прочность, жесткость и устойчивость 
элементов конструкций машин и 
аппаратов; 

Умеет: 
− проводить расчеты элементов 

конструкций на основе методов 
сопротивления материалов. 

Владеет: 
− навыками расчета сопротивления 

материалов аналитическими методами; 
− навыками выбора материалов по 

критериям прочности. 

Оценка за РГР №1. 
Оценка на зачете. 

Кручение. Изгиб Знает: 
− основные уравнения и методы решения 

задач сопротивления материалов и 
деталей машин; 

− основные методы расчетов на 
прочность, жесткость и устойчивость 
элементов конструкций машин и 
аппаратов; 

Умеет: 
− проводить расчеты элементов 

конструкций на основе методов 
сопротивления материалов. 

Владеет: 
− навыками расчета сопротивления 

материалов аналитическими методами; 

Оценка за РГР №2. 
Оценка на зачете. 
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− навыками выбора материалов по 

критериям прочности. 
Сложное 
напряженное 
состояние 

Знает: 
− основные уравнения и методы решения 

задач сопротивления материалов и 
деталей машин; 

− основные методы расчетов на 
прочность, жесткость и устойчивость 
элементов конструкций машин и 
аппаратов; 

Умеет: 
− проводить расчеты элементов 

конструкций на основе методов 
сопротивления материалов. 

Владеет: 
− навыками расчета сопротивления 

материалов аналитическими методами; 
− навыками выбора материалов по 

критериям прочности. 

Оценка за РГР №3. 
Оценка на зачете. 

Детали машин Знает: 
− основные уравнения и методы решения 

задач сопротивления материалов и 
деталей машин; 

− основные методы расчетов на 
прочность, жесткость и устойчивость 
элементов конструкций машин и 
аппаратов; 

− основы теории расчета деталей и узлов 
машин и аппаратов химической 
технологии. 

Умеет: 
− проводить расчеты элементов 

конструкций на основе методов 
сопротивления материалов; 

− рассчитывать и конструировать детали 
машин по исходным данным; 

− производить расчеты по основным 
критериям работоспособности и 
конструирования деталей машин. 

Владеет: 
− навыками расчета сопротивления 

материалов аналитическими методами; 
− навыками выбора материалов по 

критериям прочности; 
− расчетами типовых деталей машин, 

пользуясь справочной литературой и 
ГОСТами. 

Оценка на зачете. 

Проектирование 
химического 
аппарата с 
механическим 

Знает: 
− основные уравнения и методы решения 

задач сопротивления материалов и 
деталей машин; 

Оценка за курсовой 
проект. 
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перемешивающим 
устройством. 

− основные методы расчетов на 
прочность, жесткость и устойчивость 
элементов конструкций машин и 
аппаратов; 

− основы теории расчета деталей и узлов 
машин и аппаратов химической 
технологии. 

Умеет: 
− проводить расчеты элементов 

конструкций на основе методов 
сопротивления материалов; 

− рассчитывать и конструировать детали 
машин по исходным данным; 

− производить расчеты по основным 
критериям работоспособности и 
конструирования деталей машин. 

Владеет: 
− навыками расчета сопротивления 

материалов аналитическими методами; 
− навыками выбора материалов по 

критериям прочности; 
− расчетами типовых деталей машин, 

пользуясь справочной литературой и 
ГОСТами. 

 
 

13. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 
решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 
08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Прикладная механика» 
основной образовательной программы 

направления 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 

Форма обучения: очная 
 
 

Номер 
изменения/ 
дополнения 
 

 
Содержание дополнения/изменения 

 

 
Основание внесения 

изменения/дополнения 
 

1.  протокол заседания Ученого 
совета № _______________ от 
«___» _____________20 __ г.  
 

  протокол заседания Ученого 
совета № _______________ от 
«___» _____________20 __ г.  
 

  протокол заседания Ученого 
совета № _______________ от 
«___» _____________20 __ г.  
 

  протокол заседания Ученого 
совета № _______________ от 
«___» _____________20 __ г.  
 

 
 
 





 

Программа составлена: 

- зав. кафедрой процессов и аппаратов химической технологии, проф., д.т.н. 

Л.В. Равичевым 

- доцентом кафедры процессов и аппаратов химической технологии, к.т.н. Т.А. Тарасовой  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры процессов и аппаратов химической 

технологии 

«15» июня 2023 г., протокол №12 

 

  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования –бакалавриат по 

направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (ФГОС ВО), рекомендациями 

Методической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

процессов и аппаратов химической технологии РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа 

рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 
Дисциплина «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин учебного плана. Программа 

дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую 

подготовку в области процессов и аппаратов химической технологии. 

Цель дисциплины - существенно расширить, систематизировать и использовать на 

практике знаний основ гидравлических, тепловых и массообменных процессов химической 

технологии, позволяющих выпускникам осуществлять научно- исследовательскую и 

практическую работу на предприятиях. 

Задачи дисциплины: 

 - закрепление и использование знаний, полученных при изучении дисциплины «Процессы 

и аппараты химической технологии»; 

 - систематизация методов расчета тепло- и массообменного оборудования; 

- овладение основными принципами организации процессов химической технологии на 

основе изученных в дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии» основ 

гидромеханики, тепло- и массопередачи; 

- развитие понимания физической сущности и общности процессов химической 

технологии. 

Дисциплина «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии» 

преподаётся в 7 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в 

университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограничений для решения 

профессиональных задач; действующее законодательство и 

правовые норм, регулирующие профессиональную 

деятельность. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках поставленной 

цели, анализировать и выбирать альтернативные способы 

решения; оценивать ресурсы и ограничения и соблюдать 

правовые нормы при достижении профессиональных 

результатов. 

УК-2.3. Владеет навыками разработки цели и задач проекта; 

методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с 

нормативно-правовой документацией. 



УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2. Умеет применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, методы и 

навыки делового общения на русском и иностранном языках. 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК 

ПК-1. Способен 

обеспечивать 

проведение 

технологического 

процесса, использовать 

технические средства 

для контроля параметров 

технологического 

процесса, свойств сырья 

и готовой продукции, 

осуществлять изменение 

параметров 

технологического 

процесса при изменении 

свойств сырья. 

ПК-1.1. Знает процессы химической технологии, аппараты и 

методы их расчета, основные понятия управления 

технологическими процессами, методы оптимизации химико-

технологических процессов, методологию исследования 

взаимодействия процессов химических превращений и 

явлений переноса. 

 

В результате освоения дисциплины студент бакалавриата должен: 

ЗНАТЬ: 

- методы расчета тепло- и массообменных аппаратов;  

- основные принципы организации процессов химической технологии; 

- типовые процессы химической технологии, соответствующие аппараты и методы их 

расчета; 

- методы составления технологических схем с нанесением всех аппаратов. 

УМЕТЬ: 

 - составлять материальные и тепловые балансы для систем газ-жидкость; 

 - рассчитывать параметры тепло- и массообменного оборудования, и насосов; 

  - подбирать стандартное оборудование, используемое в химической промышленности. 

ВЛАДЕТЬ: 

- методологией расчета основных параметров гидромеханических, тепловых и 

массообменных процессов;  

- основами правильного подбора тепло и массообменного оборудования; 

 - методами составления технологических схем и графического изображения основного 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,44 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 

Самостоятельная работа 1,56 56 42 

Контактная самостоятельная работа  
1,56 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 55,6 41,7 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Акад. часов 

Всего 
Прак. 

зан. 

Сам. 

работа 

 Введение. Физико-химические основы и особенности 

условий проведения процесса разделения жидких 

гомогенных смесей ректификацией. Описание 

принципиальной схемы ректификационной установки 

непрерывного действия. Сравнение и области 

применения насадочных и тарельчатых колонн. 

Построение равновесной линии на основе полученных 

индивидуальных заданий. 

7 1 6 

1 Раздел 1. Расчёт ректификационной колонны. 30 6 24 

1.1 
Расчёт насадочной ректификационной колонны 

непрерывного действия (для трех размеров насадки). 
10 2 8 

1.2 
Расчёт тарельчатой ректификационной колонны 

непрерывного действия. 
10 2 8 

1.3 

Сравнение данных расчёта насадочной и тарельчатой 

колонн. Сопоставление данных, полученных по 

программам компьютерных и ручных расчетов. Выбор 

колонны. 

10 2 8 

2 Раздел 2. Расчёт и выбор теплообменников.  14 4 10 

2.1 Расчёт кожухотрубчатого испарителя. 5 1 4 

2.2 
 Расчёт конденсатора (кожухотрубчатого или 

пластинчатого). 
3 1 2 

2.3 
Расчёт подогревателя (кожухотрубчатого или 

пластинчатого). 
3 1 2 

2.4 
 Расчёт холодильников дистиллята и кубового остатка 

(кожухотрубчатых или пластинчатых). 
3 1 2 

3 Раздел 3. Гидродинамические расчёты. 9 3 6 

3.1 Расчёт гидравлического сопротивления трубопроводов 3 1 2 

3.2 Расчёт оптимальных диаметров трубопроводов 3 1 2 

3.3 Расчёт и подбор насосов 3 1 2 

4 
Раздел 4.Графическое оформление. Технологическая 

схема. Ректификационная колонна определенного типа 
12 2 10 



с изображением деталей контактных элементов, 

рассчитанных в модуле 1 

Итого 72 16 56 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Введение. Физико-химические основы и особенности условий проведения процесса 

разделения жидких гомогенных смесей ректификацией. Описание принципиальной схемы 

ректификационной установки непрерывного действия. Сравнение и области применения 

насадочных и тарельчатых колонн. Построение равновесной линии на основе полученных 

индивидуальных заданий. 

Раздел 1. Расчёт ректификационной колонны. 

1.1.Расчёт насадочной ректификационной колонны непрерывного действия 

(для трех размеров насадки).  

Материальный баланс колонны. Расчёт минимального и рабочего флегмового числа. 

Построение рабочих линий. Расчёт скорости паров и диаметра колонны. Определение 

высоты насадки по модифицированному уравнению массопередачи. Определение общего 

числа и высоты единиц переноса. Расчёт гидравлического сопротивления насадки. 

1.2.Расчёт тарельчатой ректификационной колонны непрерывного действия. 

Предварительный выбор тарелок. Материальный баланс колонны. Расчёт 

минимального и рабочего флегмового числа. Расчет скорости паров и диаметра колонны. 

Построение рабочих линий. Определение высоты светлого слоя жидкости на тарелке и 

паросодержания барботажного слоя. Расчёт коэффициентов массопередачи, общего числа 

единиц переноса, эффективности по Мэрфри. Расчёт высоты колонны на основе КПД по 

Мэрфри с построением кинетической линии. Расчёт гидравлического сопротивления 

колонны. 

1.3. Сравнение данных расчета насадочной и тарельчатой колонн. 

Сопоставление данных, полученных по программам компьютерных и ручных 

расчётов. Выбор колонны.  

Раздел 2. Расчёт и выбор теплообменников. 

Расчёт и выбор теплообменников по общей схеме: -расчет тепловой нагрузки; - 

определение теплового режима и средней движущей силы; - приближенная оценка 

коэффициентов теплоотдачи, коэффициента теплопередачи, поверхности Fор; - выбор типа 

и нормализованного варианта конструкции; -определение параметров конструкции 

(например, для кожухотрубного теплообменника: числа труб и числа ходов, диаметра труб, 

диаметра кожуха, поверхности теплообменника Fнорм и др.); - сопоставление 

ориентировочной Fор и Fнорм; -сопоставление данных, полученных по программам 

компьютерных и ручных расчетов; -гидравлический расчет; - выбор оптимального варианта 

теплообменника. 

2.1. Расчёт кожухотрубчатого испарителя. 

2.2. Расчёт конденсатора (кожухотрубчатого или пластинчатого). 

2.3. Расчёт подогревателя (кожухотрубчатого или пластинчатого). 

2.4. Расчёт холодильников дистиллята и кубового остатка (кожухотрубчатых или 

пластинчатых). 

Раздел 3. Гидродинамические расчёты. 

3.1 Расчёт гидравлического сопротивления трубопроводов 

3.2. Расчёт оптимальных диаметров трубопроводов 

3.3. Расчёт и подбор насосов 

Раздел 4. Графическое оформление.  

Технологическая схема. Ректификационная колонна определенного типа с 

изображением деталей контактных элементов, рассчитанных в разделе 1. 

 



5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

 Знать:     

1 - методы расчёта тепло- и массообменных аппаратов; + +   

2 - основные принципы организации процессов химической технологии; + + + + 

3 
- типовые процессы химической технологии, соответствующие аппараты и методы их 

расчёта;  
+ + + + 

4 - методы составления технологических схем с нанесением всех аппаратов.    + + 

 Уметь:     

5 - составлять материальные и тепловые балансы для систем газ-жидкость; + + +  

6 - рассчитывать параметры тепло- и массообменного оборудования и насосов; + + +  

7 - подбирать стандартное оборудование, используемое в химической промышленности. + + + + 

 Владеть:     

8 
- методологией расчета основных параметров гидромеханических, тепловых и 

массообменных процессов;  
+ + +  

9 - основами правильного подбора тепло и массообменного оборудования; + +  + 

10 
- методами составления технологических схем и графического изображения основного 

оборудования. 
  + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК     
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УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 

 

УК-2.1. Знает правила и условности при выполнении 

конструкторской документации проекта. 

УК-2.2. Знает основы расчета на прочность, 

жесткость и устойчивость элементов оборудования 

химической промышленности. 

УК-2.3. Знает технологические расчеты аппаратов 

химической промышленности. 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых)языке(ах). 

УК-4.2. Знает основные приемы и методы 

реферирования и аннотирования литературы по 

специальности, приемы работы с оригинальной 

литературой по специальности. 

  + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

13 

ПК-1. Способен осуществлять 

технологический процесс в 

соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для 

измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств 

сырья и продукции. 

ПК-1.1. Знает порядок организации, планирования и 

проведения технологического процесса 
+ + + + 



 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Темы практических занятий Часы 

1 Введение. 

Физико-химические основы и особенности условий проведения 

процесса разделения жидких гомогенных смесей 

ректификацией. Описание принципиальной схемы 

ректификационной установки непрерывного действия. 

Сравнение и области применения насадочных и тарельчатых 

колонн. Построение равновесной линии на основе полученных 

индивидуальных заданий. 

1 

2 

Раздел 1 

Расчёт насадочной ректификационной колонны непрерывного 

действия. Материальный баланс колонны. Расчёт минимального 

и рабочего флегмового числа. Построение рабочих линий. 

Расчёт скорости паров и диаметра колонны. 

1 

3 

Определение высоты насадки по модифицированному 

уравнению массопередачи. Определение общего числа и высоты 

единиц переноса. Расчёт гидравлического сопротивления 

насадки. 1 час. 

1 

4 

Расчёт тарельчатой ректификационной колонны непрерывного 

действия. Предварительный выбор тарелок. Материальный 

баланс колонны. Расчёт минимального и рабочего флегмового 

числа. Расчёт скорости паров и диаметра колонны. Построение 

рабочих линий. 

1 

5 

Определение высоты светлого слоя жидкости на тарелке и 

паросодержаниябарботажного слоя. Расчет коэффициентов 

массопередачи, общего числа единиц переноса, эффективности 

по Мэрфри. Расчёт высоты колонны на основе КПД по Мэрфри 

с построением кинетической линии. Расчёт гидравлического 

сопротивления колонны. 

1 

6 

Сравнение данных расчета насадочной и тарельчатой колонн. 

Сопоставление данных, полученных по программам 

компьютерных и ручных расчетов. 

1 

7 Выбор колонны. 1 

8 

Раздел 2 

Общая схема расчёта теплообменников на примере 

кожухотрубчатого испарителя. Расчёт тепловой нагрузки  

теплообменников. Определение теплового режима и средней 

движущей силы. Приближенная оценка коэффициентов 

теплоотдачи, коэффициента теплопередачи, поверхности Fор. 

Выбор типа и нормализованного варианта конструкции Fнорм. 

Определение параметров конструкции. 

1 

9 

Сопоставление данных, полученных по программам 

компьютерных и ручных расчетов. Гидравлический расчёт. 

Выбор оптимального варианта теплообменника. 

0,5 

10 
Расчёт конденсатора (кожухотрубчатого или пластинчатого) по 

общей схеме расчёта. 
1 

11 
Расчёт подогревателя (кожухотрубчатого или пластинчатого) по 

общей схеме расчета. 
1 



 10 

12 
Расчёт холодильников дистиллята и кубового остатка 

(кожухотрубчатых или пластинчатых) по общей схеме расчёта. 
0,5 

13 

Раздел 3 

Расчёт гидравлического сопротивления трубопроводов. 1 

14 Расчёт оптимальных диаметров трубопроводов. 1 

15 Расчёт и подбор насосов. 1 

16 

Раздел 4 

Технологическая схема. Технические характеристики и 

требования к выполнению спроектированного оборудования. 

Аппараты, входящие в установку. Основные технологические 

связи между аппаратами. Элементы, имеющие самостоятельное 

функциональное назначение (насосы, арматура  и т.д.). 

1 

17 
Чертежи общего вида  ректификационной колонны 

определенного типа. 
0,5 

18 Чертежи деталей контактных элементов. 0,5 

 

6.2. Лабораторные занятия 

Учебным планом лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Учебным планом подготовки бакалавров по дисциплине«Проектирование 

процессов и аппаратов химической технологии» предусмотрена самостоятельная 

работа в объёме 56 часов. Самостоятельная работа проводится под руководством 

преподавателя согласно темам  соответствующих разделов плана, обсуждаемых на 

аудиторных занятиях. Направлена самостоятельная работа на углубление теоретических 

знаний, полученных студентом в 5 и 6 семестрах, на формирование способности 

применять теоретические знания на практике, включающих использование 

компьютерных программ для расчёта гидродинамического, теплообменного и 

массообменного оборудования. 

Кроме этого самостоятельная работа предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, WebofScience, ChemicalAbstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

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

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Примерный перечень тем курсовых проектов 

- Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для 

разделения бинарной смеси хлороформ-дихлорэтан с заданной производительностью по 

исходной смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректификате 

и кубовом остатке. Тип колонны – тарельчатая; 

- Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для 

разделения бинарной смеси гексан-гептан с заданной производительностью по исходной 
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смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректификате и 

кубовом остатке. Тип колонны – тарельчатая; 

-  Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для 

разделения бинарной смеси этанол-вода с заданной производительностью по исходной 

смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректификате и 

кубовом остатке. Тип колонны – насадочная; 

-  Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для 

разделения бинарной смеси бензол-толуол с заданной производительностью по исходной 

смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректификате и 

кубовом остатке. Тип колонны – выбрать. 

-  Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для 

разделения бинарной смеси ацетон-хлороформ с заданной производительностью по 

исходной смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректификате 

и кубовом остатке. Тип колонны – выбрать.  

 

8.2. Текущий контроль освоения дисциплины 

Промежуточный рейтинговый контроль по дисциплине«Проектирование 

процессов и аппаратов химической технологии» складывается из оценки за 

выполнение соответствующих разделов. Максимальное количество баллов, которое 

может быть получено за выполнение всех разделов курсового проекта равно 60. 

 

Контроль выполнения разделов курсового проекта: 
 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы консультаций Баллы 

1 Введение. 

1. Физико-химические основы и 

особенности условий проведения процесса 

разделения жидких гомогенных смесей 

ректификацией. Описание принципиальной 

схемы ректификационной установки 

непрерывного действия. Сравнение и 

области применения насадочных и 

тарельчатых колонн. Построение 

равновесной линии на основе полученных 

индивидуальных заданий. 

4 

2 Раздел 1 

2. Расчёт насадочной ректификационной 

колонны непрерывного действия. 

Материальный баланс колонны. Расчёт 

минимального и рабочего флегмового 

числа. Построение рабочих линий. Расчёт 

скорости паров и диаметра колонны. 

4 

3. Определение высоты насадки по 

модифицированному уравнению 

массопередачи. Определение общего числа 

и высоты единиц переноса. Расчёт 

гидравлического сопротивления насадки. 

4 

4. Расчёт тарельчатой ректификационной 

колонны непрерывного действия. 

Предварительный выбор тарелок. 

Материальный баланс колонны. Расчёт 

минимального и рабочего флегмового 

числа. Расчет скорости паров и диаметра 

колонны. Построение рабочих линий. 

5 
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5.Определение высоты светлого слоя 

жидкости на тарелке и 

паросодержаниябарботажного слоя. Расчёт 

коэффициентов массопередачи, общего 

числа единиц переноса, эффективности по 

Мэрфри. Расчёт высоты колонны на основе 

КПД по Мэрфри с построением 

кинетической линии. Расчёт 

гидравлического сопротивления колонны. 

4 

6. Сравнение данных расчёта насадочной и 

тарельчатой колонн. Сопоставление 

данных, полученных по программам 

компьютерных и ручных расчётов. 

2 

  5. Выбор колонны. 2 

Итого: 25 

3 Раздел 2 

8. Общая схема расчёта теплообменников на 

примере кожухотрубчатого испарителя. 

Расчёт тепловой нагрузки  

теплообменников. Определение теплового 

режима и средней движущей силы. 

Приближенная оценка коэффициентов 

теплоотдачи, коэффициента теплопередачи, 

поверхности Fор. Выбор типа и 

нормализованного варианта конструкции 

Fнорм. Определение параметров 

конструкции. 

3 

9. Сопоставление данных, полученных по 

программам компьютерных и ручных 

расчётов. Гидравлический расчёт. Выбор 

оптимального варианта теплообменника. 

3 

10. Расчёт конденсатора (кожухотрубчатого 

или пластинчатого) по общей схеме расчёта. 
3 

11. Расчёт подогревателя 

(кожухотрубчатого или пластинчатого) по 

общей схеме расчёта. 

3 

12. Расчёт холодильников дистиллята и 

кубового остатка (кожухотрубчатых или 

пластинчатых) по общей схеме расчёта. 

3 

Итого: 15 

4 Раздел 3 

13. Расчёт гидравлического сопротивления 

трубопроводов. 
2 

14.Расчёт оптимальных диаметров 

трубопроводов. 
2 

15. Расчёт и подбор насосов. 2 

Итого: 6 

5 Раздел  4. 

16. Технологическая схема. Технические 

характеристики и требования к выполнению 

спроектированного оборудования. 

Аппараты, входящие в установку. Основные 

технологические связи между аппаратами. 

Элементы, имеющие самостоятельное 

функциональное назначение (насосы, 

арматура  и т.д.). 

5 
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17. Чертежи общего вида  

ректификационной колонны определенного 

типа. 

5 

18. Чертежи деталей контактных 

элементов, рассчитанных в разделе 1. 
4 

Итого: 14 

Всего сумма набранных баллов:  60 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

 

От 20 до 40 баллов студент получает при итоговом контроле - при защите проекта, 

которая подразумевает обсуждение расчетов, изложенных в расчетно-пояснительной 

записке, а также графических материалов и ответов на вопросы: 

Введение. 

Физико-химические основы и особенности условий проведения процесса разделения 

жидких гомогенных смесей ректификацией. Описание принципиальной схемы 

ректификационной установки непрерывного действия. Сравнение и области применения 

насадочных и тарельчатых колонн. Построение равновесной линии на основе полученных 

индивидуальных заданий. 

1. В каких координатах строятся рабочая и равновесная линии при анализе работы 

ректификационных колонн графоаналитическим методом? 

2. Как обозначаются составы пара и жидкости 

3. В процессе ректификации где больше легколетучего компонента – в паре или в 

жидкости? 

4. Как влияет размер насадки на высоту и диаметр аппарата? 

5. Как влияет размер насадки на гидравлическое сопротивление аппарата? 

6. Для чего осуществляется предварительный нагрев исходной смеси перед подачей 

в ректификационную колонну 

7. Для чего используется дефлегматор? 

8. Для чего используется кипятильник? 

9. Что обуславливает преимущественное (по сравнению с насадочными) 

использование тарельчатых ректификационных колонн в крупнотоннажной 

ректификации (сравниваются тарельчатая и насадочная колонна с одинаковыми 

габаритными размерами)? 

10.  В чем состоит назначение насадки или тарельчатых устройств? 

11. В чем состоит технологический расчет массообменных аппаратов? 

12. Как влияет размер элемента насадки и плотность орошения на гидравлическое 

сопротивление по газовой фазе? 

13. Сопоставить друг с другом тарельчатые и насадочные колонные аппараты. Каковы 

преимущественные области применения каждого из этих типов колонн? 

14. Назовите достоинства тарельчатых колонн по сравнению с насадочными. 

15. Назовите достоинства насадочных колонн по сравнению с тарельчатыми. 

16. Какие бывают типы тарелок и виды насадок?  

17. Сравнение колпачковых, ситчатых, клапанных тарелок. 

18. Назвать (и обосновать их необходимость) основные допущения, принимаемые при 

анализе и расчете установок для непрерывной ректификации бинарных смесей.  

 

Раздел 1. Расчёт ректификационной колонны. 

1. Что называют флегмовым числом ректификационной колонны? 

2. Как определяется минимальное флегмовое число при бинарной ректификации? 
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3. Влияние флегмового числа на размеры ректификационной колонны и расход 

греющего пара. Определение оптимального флегмового числа при расчете 

ректификационных колонн. 

4. По какому параметру происходит оптимизация процесса при расчёте 

опимальногофлегмового числа? 

5. Описать с указанием необходимых обозначений и допущений построение рабочих 

линий для ректификационной колонны непрерывного действия при постоянстве расходов 

фаз. 

6. Как изменятся габаритные размеры проектируемой ректификационной колонны 

при увеличении флегмового числа?  

7. Как зависит высота колонны от флегмового числа? 

8. Как влияет увеличение флегмового числа на расход и состав флегмы? 

9. Как влияет увеличение флегмового числа на тепловую нагрузку дефлегматора и 

кипятильника? 

10. Как влияет увеличение флегмового числа на расход и состав дистиллята? 

11. Какое положение занимает рабочая линия для процесса бинарной ректификации 

при минимальном флегмовом числе? 

12. Какое положение занимает рабочая линия для процесса бинарной ректификации 

при максимальном флегмовом числе? 

13. Что такое кинетическая линия? Для чего необходимо было ее строить? 

14.  Какие величины вы рассчитывали для построения кинетической линии? 

15. Изложите порядок построения кинетической линии 

16. Приведите уравнение для расчета расхода пара, поступающего из колонны в 

дефлегматор. Используйте флегмовое число. 

17. Что называют единицей переноса? 

18. Что называют коэффициентом полезного действия ступени (по Мэрфри): 

19.  Что такое теоретическая тарелка? 

20. Что называют коэффициентом полезного действия тарелки ректификационной 

колонны? 

21. Как изменяются высота и диаметр колонны с уменьшением флегмового числа? 

22. Назовите методы  расчета высот ректификационных колонн? 

23.  По какой скорости проводят расчет диаметра ректификационной колонны – пара 

или жидкости? 

 

Раздел 2. Расчёт и выбор теплообменников 

1. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент теплоотдачи при течении в трубах 

и каналах?  

2. Какой физический смысл имеет критерий Нуссельта? 

3. Какой физический смысл имеет критерий Прандтля? 

4. Какой физический смысл имеет критерий Грасгофа? 

5. Назовите примерные численные значения критерия Прандтля для газов и капельных 

жидкостей. 

6. Какая из схем движения теплоносителей обеспечит наибольшую движущую силу 

процесса теплопередачи (прямоток или противоток)?  

7. Как изменится коэффициент теплопередачи и гидравлическое сопротивление при 

увеличении числа ходов теплообменного аппарата? 

8. Как влияет турбулентность движения теплоносителей на коэффициент 

теплопередачи? 

9. Связь коэффициента теплопередачи и коэффициентов теплоотдачи при 

теплопередаче с постоянными температурами теплоносителей для плоской стенки.  

10. Какие недостатки имеет многоходовой кожухотрубчатый теплообменник по 

сравнению с одноходовым? 
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11.  Почему расчет коэффициентов теплоотдачи при конвекции и конденсации паров 

рассчитываются по разным формулам? 

12. При каких значениях критерия Рейнольдса необходим учёт естественной конвекции 

и расчёт критерия Грасгофа? 

13. Как и почему влияет гидродинамический режим течения жидкости в трубе на 

коэффициент теплоотдачи?  

14. Каков общий вид критериального уравнения для расчета коэффициента теплоотдачи 

при принудительной конвекции без изменения агрегатного состояния.  

15. При каких значениях критерия Рейнольдса необходим учёт естественной конвекции 

и расчёт критерия Грасгофа? 

16.  Какие преимущества имеет пластинчатый теплообменник перед кожухотрубным. 

Раздел 3. Гидродинамические расчёты 

1. Что называют напором насоса? 

2. Как влияет температура перекачиваемой жидкости на максимально возможную 

высоту всасывающей линии?  

3. Как влияет скорость перекачиваемой жидкости во всасывающей трубе на 

максимально возможную высоту всасывающей линии? 

4. Опишите действие одноступенчатого центробежного насоса, сопоставив его с 

насосами других типов. 

5. В какую форму переходит механическая энергия потока жидкости, теряемая при его 

движении по трубопроводу? 

6. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент гидравлического трения 

(коэффициент Дарси) в ламинарном режиме? 

7. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент гидравлического трения 

(коэффициент Дарси) в автомодельном режиме 

8. Как изменится расчётная величина запаса на кавитацию для центробежного насоса, 

если при прочих равных условиях производительность возрастёт? 

9. Полезная и потребляемая мощность насоса. Коэффициент полезного действия насоса 

и его составляющие, поясните физический смысл каждого из них.  

10. Характеристика центробежного насоса. Характеристика сети. Покажите, как 

определяются напор и мощность насоса при работе его на данную сеть. 

11. Изобразите графически и сопоставьте зависимости между  производительностью и 

напором для центробежного и поршневого насосов. 

12. Сопоставьте основные достоинства и недостатки центробежных и поршневых насосов, 

назвав основные области их применения. Расчет диаметра трубопровода, выбор 

расчетных скоростей потока и примерные численные их значения для капельных 

жидкостей, газов, паров.  

Раздел 4. Графическое оформление. 

1. Чем был обусловлен выбор теплообменников? 

2. Сопоставьте достоинства и недостатки имеющихся в схеме теплообменников 

(кожухотрубного, двухтрубного («труба в трубе»), пластинчатого) теплообменников 

аппаратов и назовите области их применения. 

3. Опишите принцип действия пластинчатого теплообменника для жидкостей. 

Сопоставьте достоинства и недостатки этого аппарата с кожухотрубчатым 

теплообменником. 

4. Объясните принцип действия конденсатоотводчика. Приведите схему устройства. 

5. Чем отличаются одноходовые кожухотрубные теплообменники от многоходовых? 

6. Пояснить принцип действия измерительных приборов и узлов автоматизации. 

7. Обсуждение конструкции крепления тарелок 

8. Как определяется внутренний диаметр колонного аппарата 
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9. Как выбирается расстояние между тарелками колонных аппаратов 

10.  Предназначения люков, штырей, цапф. 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

9.1. Рекомендуемая литература. 

А) Основная литература: 

1. Дмитриев Е.А. Теплообменные аппараты химических производств: учеб. Пособие / 

Е.А. Дмитриев, Е.П. Моргунова, Р.Б. Комляшев. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2013. 

– 88 с. 

2. Равичев Л.В., Трушин А.М., Комляшев Р.Б., Васильев А.С., Ильина С.И., Сальникова 

Л.С. Физико-химические свойства веществ: Методические указания по курсовому 

проектированию. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2020. - 104 с. 

3. Процессы и аппараты химической технологии. Трубопроводы в химических 

производствах: Е.А. Дмитриев, С.И. Ильина, И.К. Кузнецова, О.В. Кабанов. – М.: РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, 2016. – 31 с. 

4. Насосы химических производств: учебно-методическое пособие/ сост. Е.А. Дмитриев, 

Е.П. Моргунова, Р.Б. Комляшёв. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2013. – 48 с. 

5. Аппаратура процессов разделения гомогенных и гетерогенных систем: учеб.пособие/ 

Е.А. Дмитриев, Р.Б. Комляшев, Е.П. Моргунова, А.М. Трушин, А.В. Вешняков, 

Л.С. Сальникова – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016. – 104 с. 

6. Разинов А.И. Процессы и аппараты химической технологии: учебное пособие / 

А.И. Разинов, А.В. Клинов, Г.С. Дьяконов; Минобрнауки России, Казан.нац. исслед. 

технол. ун-т. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2017. – 860 с. 

 

В) Дополнительная 

 

1. Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию 

/ред. Ю. И. Дытнерский. - 4-е изд. М.: Альянс, 2008.- 493 с. 

2. Касаткин, А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: Альянс, 

2005. - 750 с. 

3. Романков, П. Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии 

(примеры и задачи) : учебное пособие для вузов / Романков П. Г. , Фролов В. Ф. , 

Флисюк О. М. - 3-е изд. ,испр. - Санкт-петербург : ХИМИЗДАТ, 2010. - 544 с. - ISBN 

978-5-93808-182-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

4. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и 

аппаратов химической технологии: учеб.пособие для вузов.- М.: РусМедиаКонсалт.- 

2004. - 576 с. 

5. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: в 2 кн./ 

Ю.И.Дытнерский.3-е изд. - М.: Химия,  2002. – 768 с. 

6. Бобылёв В.Н. Физические свойства наиболее известных химических веществ: 

Справочное пособие / РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2003. – 24 с. 
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7. Комиссаров Ю.А. Процессы и аппараты химической технологии. В 5 ч. Часть 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Комиссаров, Л.С. Гордеев, 

Д.П. Вент. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 226 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 

8. Комиссаров Ю.А. Процессы и аппараты химической технологии. В 5 ч. Часть 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Комиссаров, Л.С. Гордеев, 

Д.П. Вент. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 227 с. – (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). 

9. Комиссаров Ю.А. Процессы и аппараты химической технологии. В 5 ч. Часть 3 : 

учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Комиссаров, Л.С. Гордеев, 

Д.П. Вент. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 247 с. – (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). 

10. Комиссаров Ю.А. Процессы и аппараты химической технологии. В 5 ч. Часть 4 : 

учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Комиссаров, Л.С. Гордеев, 

Д.П. Вент. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 327 с. – (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). 

11. Комиссаров Ю.А. Процессы и аппараты химической технологии. В 5 ч. Часть 5 

:учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Комиссаров, Л.С. Гордеев, 

Д.П. Вент. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 219 с. – (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). 

12. Комисаров Ю.А. Химическая технология : научные основы процессов ректификации. 

В 2 ч. Часть 1 :учеб.пособие для академического бакалавриата / Ю.А. Комиссаров, 

Л.С. Гордеев, Д.П. Вент. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

270 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

13. Комисаров Ю.А. Химическая технология : научные основы процессов ректификации. 

В 2 ч. Часть 2 :учеб.пособие для академического бакалавриата / Ю.А. Комиссаров, 

Л.С. Гордеев, Д.П. Вент. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

416 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

14. Комиссаров Ю.А. Основы конструирования и проектирования промышленных 

аппаратов :учеб.пособие для вузов / Ю.А. Комиссаров, Л.С. Гордеев, Д.П. Вент. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 368 с. – (Серия: 

Университеты России). 

 

9.2. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

- Справочные материалы и программы на сайте кафедры процессов и аппаратов 

www.chemengrkhtu.ru 

- Компьютерный класс с программным обеспечением для расчета 

гидродинамического, теплообменного и массообменного оборудования (в курсовых 

работах и курсовых проектах).  

- Мультимедийные средства (основные типы гидродинамических, теплообменных 

и массообменных аппаратов химической технологии). 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 16.05.2021). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения: 16.05.2021). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%E

A%E0%E7 (дата обращения: 16.05.2021). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

− Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.openedu.ru (дата обращения: 16.05.2021). 

− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 16.05.2021). 

− ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 16.05.2021). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1 716 243экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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В соответствии с учебным планом занятия по рабочей программе дисциплины 

«Проектирование процессов и аппаратов химической технологии»проводятся в 

форме практических занятий и самостоятельной работы. 

11.1.Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
Учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная электронными 

средствами демонстрации; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для 

студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет.  

Компьютерный класс с программным обеспечением для расчета гидродинамического, 

теплообменного и массообменного оборудования. 

 

11.2.Учебно-наглядные пособия: 

Печатные раздаточные материалы для семинаров и самостоятельной работы. 

 

11.3.Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства. 

Для проведения занятийимеются компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства; 

подключение к локальной сети с выходом в Интернет.  

Для самостоятельной работы каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все 

издания основной литературы, перечисленные в рабочей программе дисциплины, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

Для проведения занятий при изучении дисциплины с применением электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий используются компьютеры со 

средствами звуковоспроизведения, проектором, экраном и выходом в Интернет. Занятия 

проводятся в онлайн режиме с применением ЭИОС, Skype, Zoom, социальных сетей (ВК 

и др.), мессенджеров (WhatsApp и др.), электронной почты. 

 

11.4.Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине, 

методические рекомендации и раздаточный материал к практическим занятиям; 

электронные учебные издания, научно-популярные электронные издания. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; 

буклеты и каталоги оборудования, технологические справочники; справочные материалы 

в печатном и электронном виде. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения. 

№ п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 
WINDOWS 8.1 

Professional Get Genuine 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
14 бессрочно 

2 

Kaspersky Endpoint 

Security длябизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition. 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 
14 

12 месяцев 
(ежегодное 

продление 

подписки с 
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правом перехода 

на обновлённую 

версию продукта 
  



 21 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование модулей Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Расчёт 

ректификационной 

колонны. 

 

 

Умеет: 

- составлять материальные и 

тепловые балансы  для 

конкретного технологического 

процесса (ректификации бинарных 

смесей); 

-  подбирать стандартное 

оборудование, используемое в 

химической промышленности; 

- рассчитывать параметры 

массообменного оборудования 

Владеет: 

- методологией расчета основных 

параметров массообменных 

процессов;  

- основами правильного подбора 

массообменного оборудования; 

Знает: - методы расчета 

массообменных аппаратов;   

- основные принципы организации 

процессов химической технологии; 

- типовые процессы химической 

технологии, соответствующие 

аппараты и методы их расчета;  

 

Устный опрос и 

тестирование по 

разделу 1.  

Защита курсового 

проекта. 

Раздел 2. Расчёт и выбор 

теплообменников.   

 

Умеет: 

- составлять материальные и 

тепловые балансы для систем газ 

(пар)-жидкость; 

 - рассчитывать параметры 

теплообменного  оборудования; 

  - подбирать стандартное 

теплообменное оборудование, 

используемое в химической 

промышленности. 

Владеет: 

- методологией расчета основных 

параметров тепловых  процессов;  

Устный опрос и 

тестирование по 

разделу 2.  

Защита курсового 

проекта. 
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- основами правильного подбора 

теплообменного оборудования; 

 - методами составления 

технологических схем и 

графического изображения 

основного оборудования. 

Знает: 

- методы расчета теплообменных 

аппаратов;   

- основные принципы организации 

теплообменных процессов в 

химической технологии; 

- типовые теплообменные 

процессы химической технологии, 

соответствующие аппараты и 

методы их расчета. 

Раздел 3.  

Гидродинамические 

расчёты. 

 

Умеет: 

- составлять материальные  

балансытекущей жидкости; 

 - рассчитывать параметры 

насосов; 

  - подбирать стандартное 

гидродинамическое оборудование, 

используемое в химической 

промышленности. 

Владеет: 

- методологией расчета основных 

параметров гидромеханических, 

процессов;  

- основами правильного подбора 

оборудования; 

 - методами составления 

технологических схем. 

Знает: 

-  основные принципы организации 

гидродинамических процессов в 

химической технологии;  

- типовые элементы 

трубопроводной арматуры в 

химической технологии. 

 - методы составления 

технологических схем с 

нанесением всех аппаратов.  

 

Устный опрос и 

тестирование по 

разделу 3.  

Защита курсового 

проекта. 
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Раздел 4. Графическое 

оформление 

Умеет: 

- подбирать стандартное 

оборудование, используемое в 

химической промышленности. 

- оформлять графическую часть 

при проектировании процессов 

химической технологии. 

Владеет: 

- методами составления 

технологических схем и 

графического изображения 

основного оборудования. 

Знает: 

- основные принципы организации 

процессов химической технологии; 

- типовые процессы химической 

технологии, соответствующие 

аппараты и методы их расчёта;  

- методы составления 

технологических схем с 

нанесением всех аппаратов.  

Устный опрос и 

тестирование по 

разделу 4.  

Защита курсового 

проекта. 

 

13. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование процессов и аппаратов химической технологии»  

основной образовательной программы 

направление подготовки18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Форма обучения: очная 

 
Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета № ____________ от «__» 

___________20___г. 

 

2.  

протокол заседания Ученого 

совета № ____________ от «__» 

___________20___г. 

 

 





2 
 

Программа составлена профессором кафедры промышленной экологии, д.т.н.  

Кручининой Н. Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры промышленной экологии 
«11» мая 2023 г., протокол № 11. 



3 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов»), рекомендациями 
Методической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
промышленной экологии РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 
дисциплины в течение 1 семестра. 

Дисциплина «Промышленная экология основных химических производств» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
учебного плана (Б1.В.05). Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют 
теоретическую и практическую подготовку в области естественно-научного цикла и цикла 
специальных дисциплин. Положения рассматриваемой дисциплины имеют связь с 
тематикой курсов «Основы экологии», «Общая химическая технология», «Техника 
защиты окружающей среды», «Коллоидная химия», «Физическая химия». 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися знаний и компетенций, 
профессиональных умений и навыков в области организации малоотходных 
промышленных производств на основе методов обезвреживания твердых, жидких и 
газообразных загрязняющих веществ.  

Задачи дисциплины  
 - приобретение студентом практических знаний и навыков, необходимых для 

принятия обоснованных решений как в части организации и проведения технологических 
стадий, так и в части обеспечения природоохранных мероприятий; 

- закрепление знаний по фундаментальным наукам и применение их в 
практической деятельности в области химической технологии и смежных отраслей 
промышленности для реализации принципов энерго- и ресурсосбережения. 

Дисциплина «Промышленная экология основных химических производств» 
преподается в 6 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в 
университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 
частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Задача  
профессиональной  

деятельности 

Объект или область  
знания  

Код и  
наименование ПК 

Код и наименование  
индикатора достижения ПК 

Основание  
(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые функции 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предотвращение 
(минимизация) 
негативного 
воздействия 
производственной 
деятельности 
промышленной 
организации на 
окружающую среду 

 
 
 
 
 
 
- Химическое, 
химико-
технологическое 
производство 
 
- Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 
(в сфере 
планирования, 
организации, 
контроля и 
совершенствования 
природоохранной 
деятельности в 
организациях 
отраслей 
промышленности). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4. Способен 
участвовать в 
совершенствовании 
технологических 
процессов с позиций 
энерго- и 
ресурсосбережения, 
минимизации 
воздействия на 
окружающую среду 

 
 
 
 
 
ПК-4.1. Знает процессы, операции и 
оборудование, обеспечивающие 
снижение негативного воздействия 
предприятия на окружающую 
среду. 
ПК-4.2. Умеет определять 
технологические процессы, 
оборудование, технические 
способы, методы в качестве 
наилучшей доступной технологии. 
ПК-4.3. Владеет навыками 
сравнительного анализа при 
составлении принципиальных схем 
по очистке выбросов (сбросов) 
промышленных производств с 
целью минимизации их воздействия 
на окружающую среду. 
 

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, предъявляемых к 
выпускникам направления 
подготовки на рынке труда, 
обобщение зарубежного опыта, 
проведения консультаций с 
ведущими работодателями, 
объединениями работодателей 
отрасли, в которой 
востребованы выпускники в 
рамках направления подготовки. 
 
Профессиональный стандарт 
40.117 «Специалист по 
экологической безопасности (в 
промышленности)», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации  от 07.09.2020 № 
569н, 
Обобщенная трудовая функция  
С. Разработка и проведение 
мероприятий по повышению 
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эффективности 
природоохранной деятельности 
организации.  
С /01.6. Проведение 
экологического анализа 
проектов расширения, 
реконструкции, модернизации 
действующих производств, 
создаваемых новых технологий 
и оборудования в организации. 
С/2/06. Экологическое 
обеспечение производства новой 
продукции в организации. 
 (уровень квалификации – 6) 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
 

Знать: 
- основы химических и смежных с ними технологий производств с позиций их 
воздействия на окружающую среду; 
- основные методы обезвреживания выбросов, сбросов и твердых отходов 
Уметь: 
- анализировать данные по источникам выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ; выделять приоритетные загрязняющие вещества и источники их выбросов 
(сбросов); 
- проводить оценку энерго-  и ресурсосберегающих мероприятий в соответствии с 
нормами предельно допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с учетом 
экономической целесообразности их применения. 
Владеть: 
-          навыками сравнительного анализа при составлении принципиальных схем по 
очистке выбросов (сбросов) промышленных производств с целью минимизации их 
воздействия на окружающую среду.   

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
  

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр.
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4,0 144 108 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,33 48 36 
в том числе в форме практической подготовки 0,19 7 5,25 
Лекции 0,88 32 24 
Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 
в том числе в форме практической подготовки 0,19 7 5,25 
Самостоятельная работа 1,67 60 45 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  1,67 60 45 
Вид контроля:    
Экзамен 1,0 36 27 
Контактная работа – промежуточная аттестация 1,0 0,4 0,3 
Подготовка к экзамену 35,6 26,7 
Вид итогового контроля:  Экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 Академ. часов 

Раздел дисциплины Всего 
в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 
Лекции 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг.  

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг.  

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг.  

Сам. 
работа 

Раздел 1. Иерархическая 
организация производственных 
процессов 

8 1 2 - 
 
1 
 

1 - - 
 5 1.1 Введение 

1.2  Общие закономерности 
производственных процессов 
1.3 Критерии оценки эффективности 
производства  

 

Раздел 2. Сырьевая база и основы 
технологий производства основных 
продуктов химической отрасли 
2.1 Сырьевая база производства 
серной, фосфорной, азотной кислот и 
щелочей 
2.2Технологии, анализ экологической 
опасности производств и методы 
обезвреживания сбросов и выбросов.   
 

 

60 4 20 - 10 4 - - 30 
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Раздел 3. Экологические аспекты 
смежных с химической 
технологией производств 
3.1 Экологические аспекты бурения и 
эксплуатации газовых и нефтяных 
месторождений 
3.2 Целлюлозно-бумажная 
промышленность России 
3.3 Сырьевая база, технология и 
экологические аспекты получения 
алюминия 

 

27 2 8 - 4 2 - - 15 

Раздел 4. Современные 
направления организации 
малоотходных технологических 
производств 
4.1 Мембранные технологии  
4.2 Метод суперкритического 
окисления и другие безхлорные 
технологии 
4.3 Биотехнологические методы 

 

13 - 2 - 1 - - - 10 

ИТОГО 108 7 32 - 16 7 - - 60 
Экзамен 36         
ИТОГО 144 7 32 - 16 - - - 60 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Иерархическая организация производственных процессов  
1.1. Введение. Современное состояние и перспективы развития малоотходных технологий. 
Предмет промышленной экологии. Особенности предмета, отличающие курс от 
классической экологии.  
1.2 Общие закономерности производственных процессов. Создание промышленных 
объединений, территориально-промышленных комплексов, эколого-промышленных 
парков. Ранжирование загрязняющих веществ. Учет нормирования (государственного и 
регионального) нагрузки на окружающую среду при организации малоотходного 
производства. Формирование эколого-экономических систем. 
1.3. Критерии оценки эффективности производства. Понятие малоотходного и 
«безотходного» производства. Основные критерии и принципы создания малоотходных 
производств; комплексное использование ресурсов, цикличность материальных потоков, 
ограничение воздействия производства на окружающую среду. Рациональное 
использование энергии в производстве. Ограничения второго закона термодинамики. 
Организация замкнутых циклов в производстве. Материальные и энергетические балансы 
предприятий, комплексное использование сырья и энергии.  
 
Раздел 2. Сырьевая база и основы технологий производства основных продуктов 
химической отрасли 
2.1. Сырьевая база производства серной, фосфорной, азотной кислот и щелочей. 
Объемы производства серной кислоты в мире и в РФ. Сырьевая база производства серной 
кислоты - самородная сера, пирит, сероводород, отходящие газы цветной металлургии. 
Фраш-процесс, Клаус-процесс, обжиг пирита и руд цветных металлов. Контактный способ 
производства кислоты. Технологические особенности процессов окисления диоксида 
серы, полученного из различных видов сырья. Энерго- и ресурсоэффективность процессов 
получения серной кислоты из пирита и сероводорода. 
 Объемы производства фосфорной кислоты в мире и РФ. Сырьевая база производства 
кислоты в РФ. 
 Объемы производства и сырьевая база производства азотной кислоты. Технология 
синтеза аммиака – метод Хабера-Боша. 
 Сырьевая база производства щелочей (NaOH, KOH) и объемы их производства в РФ. 
2.2. Технологии, анализ экологической опасности производств и методы обезвреживания 
сбросов и выбросов.   
Источники образования, объемы выбросов и сбросов в технологиях получения серной 
кислоты. Твердые отходы производства серной кислоты из пирита и возможные методы 
их утилизации. Извлечение меди и селена из отходов пиритного производства. Контроль 
выбросов в контактном способе производства серной кислоты. Основные методы 
обращения с выбросами SO2. Нейтрализация сточных вод производства серной кислоты. 
Регенерация отработанной серной кислоты. 
 Загрязнение гидросферы в ходе флотации апатит-нефелиновых руд Технологии 
получения экстракционной фосфорной кислоты, суперфосфата, двойного суперфосфата и 
комплексных минеральных удобрений на основе фосфорной кислоты. Загрязнение 
атмосферного воздуха соединениями фтора и методы борьбы с ним. Загрязнение 
литосферы твердым отходом производства кислоты, методы обращения с фосфогипсом. 
Нейтрализация сточных вод производств кислоты и фосфорсодержащих удобрений. 
 Сбросы и выбросы в производстве аммиака, методы обращения с ними. Технология 
производства азотной кислоты из аммиака. Понятие продувочного газа. Организация 
цикличного производства. 
 Экологические аспекты добычи солей и предварительная подготовка рассолов для 
электрохимического получения щелочей и хлора. Особенности получения щелочей в 
диафрагменных, ртутных и мембранных электролизерах и связанные с ними технологии 
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обезвреживания выбросов и сбросов. Получение синтетической соды по методу Сольве и 
проблема «белых морей». 
 
Раздел 3. Экологические аспекты смежных с химической технологией производств 
3.1. Экологические аспекты бурения и эксплуатации газовых и нефтяных месторождений. 
Организация нефте- и газодобычи в РФ - экологические аспекты бурения и эксплуатации 
газовых и нефтяных месторождений. Попутный нефтяной газ. Образование отходов при 
извлечении нефти. Обессоливание нефтей и транспортировка газовых и нефтяных 
потоков. Методы обращения с нефтезагрязненными водами и  нефтешламами. 
3.2. Целлюлозно-бумажная промышленность России. Традиционные сырьевые и 
энергетические ресурсы отрасли и современные тенденции в организации малоотходного 
производства бумаги. Крафт процесс – как пример регенерации энергии и материалов. 
Отбеливание бумажной массы и сопутствующие процессу экологические проблемы. 
Анализ жизненного цикла бумаги с позиций энерго- и ресурсосбережения. 
3.3. Сырьевая база, технология и экологические аспекты получения алюминия. 
Российский алюминий на мировом рынке. Сырьевая база и технология получения 
глинозема по методу Байера. Красный шлам. Электрохимическое получение 
металлического алюминия. Загрязнение атмосферного воздуха фторсодержащими 
соединениями, образование аэрозолей. Методы минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду. Энерго- и ресурсосберегающие приемы в производстве 
металлического алюминия. 
 
Раздел 4. Современные направления организации малоотходных технологических 
производств 
4.1. Мембранные технологии. Строение мембран. Методы обратного осмоса, 
ультрафильтрации. Использование мембранных технологий в опреснении, обессоливании 
и очистке вод. 
4.2. Метод суперкритического окисления и другие безхлорные технологии. Теоретические 
основы суперкритического окисления. Обезвреживание загрязняющих веществ УФ 
излучением, пероксидом водорода, озоном и комбинацией этих методов. 
4.3. Биотехнологические методы. Биологическая очистка сточных вод в аэробных и 
анаэробных условиях. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

 Знать:      

1 − основы химических и смежных с ними технологий производств с позиций их 
воздействия на окружающую среду  + + + + 

2 − основные методы обезвреживания выбросов, сбросов и твердых отходов +    
 Уметь:      

3 - анализировать данные по источникам выбросов (сбросов) загрязняющих веществ; 
выделять приоритетные загрязняющие вещества и источники их выбросов (сбросов) + + + + 

4 
− проводить оценку энерго-  и ресурсосберегающих мероприятий в соответствии с 
нормами  предельно допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с учетом 
экономической целесообразности их применения 

+ + + + 

 Владеть:      

5 
−  навыками сравнительного анализа при составлении принципиальных схем по очистке 
выбросов (сбросов) промышленных производств с целью минимизации их воздействия на 
окружающую среду  

+ + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие компетенции и индикаторы их достижения:  

11 

− ПК-4. Способен участвовать в 
совершенствовании технологических 
процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации 
воздействия на окружающую среду 

ПК-4.1. Знает процессы, операции и 
оборудование, обеспечивающие снижение 
негативного воздействия предприятия на 
окружающую среду. 
ПК-4.2. Умеет определять технологические 
процессы, оборудование, технические способы, 
методы в качестве наилучшей доступной 
технологии. 
ПК-4.3. Владеет навыками сравнительного 
анализа при составлении принципиальных схем 
по очистке выбросов (сбросов) промышленных 
производств с целью минимизации их 
воздействия на окружающую среду. 
 

+ + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ п/п № раздела 
дисциплины Темы практических занятий Часы 

1 
 
1 

Технологические параметры и критерии 
эффективности производственного процесса. 
Экологические показатели 

1 

2 
 
2 

Использование отходящих газов переработки 
пиритных руд цветных металлов для производства 
серной кислоты 

2 

3  
2 

Комплексная переработка нефелина. Ограничения 
и достоинства 2 

4  
2 

Современные энерго- и ресурсосберегающие 
технологии синтеза аммиака и азотной кислоты 2 

5 2 Производство удобрений 2 

6 

 
2 

Теоретические основы электрохимического 
производства. Повышение энергоэффективности в 
процессах электрохимического получения щелочей 
и хлора.  

2 

7 3 Комплексная схема переработки древесного сырья  2 

8  
3 

Организация системы обезвреживания отходов на 
примере нефтеперерабатывающего завода 2 

9 
 
4 

Примеры организации процессов обессоливания, 
опреснения вод. Организация биологической 
очистки сточных вод 

1 

 
6.2 Лабораторные занятия  

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает:  
- регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях учебного 
материала и подготовку к выполнению контрольных работ по разделам курса;  
− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 
- участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике курса; 
- подготовку к сдаче экзамена по курсу. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 
дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 
указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
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8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 
контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов), и итогового контроля в форме 
экзамена (максимальная оценка 40 баллов).  

 
8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 
В рамках рассматриваемого курса реферативно-аналитическая работа не 

предусматривается. 
 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 
Для текущего контроля предусмотрено 6 контрольных работ. Максимальная оценка 

за контрольные работы составляет 10 баллов за каждую.  
 
Рейтинговая работа №1. Производство серной и фосфорной кислот  
Вариант № 1. 

1. Приведите блок-схему процесса переработки фосфогипса в цемент и серную 
кислоту. Укажите химические превращения, сопровождающие этот процесс. 
Каковы ограничения реализации этого процесса в промышленности? 

2. Основным сырьем для производства серной кислоты в РФ в настоящее время 
является… Приведите реакции, обеспечивающие получение сернистого газа  по 
данной технологии. Укажите основные источники загрязнения окружающей 
среды при производстве сернистого газа и методы борьбы с ними. 

 
Вариант № 2 

1. Опишите технологию переработки пиритных огарков с целью выделения из них 
меди, указав основные химические превращения. 

 
2. Приведите блок-схему синтеза фосфорной кислоты  из апатит-нефелиновых руд. 
Обозначьте источники загрязнения окружающей среды и назовите основные 
загрязняющие вещества. Какие методы применяются для борьбы с загрязнением 
окружающей среды? 

. 
Рейтинговая работа №2. Производство аммиака и азотной кислоты  
Вариант № 1. 

1. Охарактеризуйте сырьевую базу синтеза аммиака. Обоснуйте с позиций энерго- 
и ресурсосбережения наиболее экономичный и экологичный способ получения 
синтез-газа 
2. Приведите основные методы очистки отходящих газов от оксидов азота. 

 
Вариант № 2. 

1.Проанализируйте влияние температуры и давления на выход целевого продукта в 
технологии синтеза аммиака. Приведите значения этих параметров в современных 
промышленных процессах синтеза 
2.Приведите блок-схему производства азотной кислоты окислением аммиака, 
указав        источники загрязнения окружающей среды и перечислив основные 
методы борьбы с этими загрязнениями. 
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Рейтинговая работа № 3. Производство щелочей, хлора и соды. 
Вариант № 1 

1.Что такое галитовые моря? В какой технологии образуется этот отход? 
Приведите блок-схему процесса с обязательным указанием других образующихся 
отходов. 
2.Какие отходы образуются при реализации диафрагменного метода получения 
щелочи, каковы способы минимизации их воздействия на окружающую среду? 
 

Вариант № 2 
1.Сравните способы получения хлорида калия методами подземного растворения и  
пенной флотации с точки зрения  их воздействия на окружающую среду. Укажите 
способы минимизации этого воздействия. 
2.Какие отходы сопровождают процесс получения щелочи в ртутных 
электролизерах? Каковы способы обращения с ними? 

 
Рейтинговая работа № 4. Экологические аспекты нефтедобычи и транспортировки 
нефти.  Целлюлозно-бумажная промышленность как пример организации энерго- и 
ресурсосберегающих технологий   
 
Вариант № 1 
1.Опишите процесс подготовки древесной массы, предваряющий ее варку, и возникающие 
при этом экологические проблемы 
2. Что такое электрообессоливающие установки? Какие отходы образуются при их работе 
и каковы методы обращения с этими отходами? 
 
Вариант 2 
1.Опишите процесс варки древесины в Крафт-процессе и возникающие при этом отходы 
1. Что такое буровой раствор?  Методы обращения с буровыми растворами 
 
Рейтинговая работа № 5. Современные методы обезвреживания сточных вод 
Вариант № 1 
1.Что такое «красный шлам». Обращение с «красными шламами». 
2.Охарактеризуйте ограничения применения обратноосмотических установок в очистке 
сточных вод 
 
Вариант 2 
1.  Укажите экологические проблемы, возникающие при производстве алюминия из 
глинозема и способы их решения. 
2. Проблемы утилизации вторичного ила  

 
8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (6 семестр – экзамен)  

Максимальное количество баллов за экзамен – 40 баллов. Экзаменационный билет 
содержит 2 вопроса по 20 баллов каждый. 

 
Примеры контрольных вопросов для итогового освоения дисциплины (экзамен) 

 
1. Основные экологические проблемы производства апатитового концентрата и пути 

их решения. 
2. Белый, черный и зеленый щелок в Крафт-процессе. Образование и обращение с 

ними. 
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3. Основные методы очистки отходящих газов от твердых частиц и аэрозолей. 
Приведите примеры химико-технологических производств, в которых возникает 
такая необходимость. 

4. Основные экологические проблемы производства фосфорной кислоты из 
апатитового концентрата и пути их решения. 

5. Основные способы получения сырья для синтеза аммиака. Экологические аспекты. 
6. Приведите примеры реагентной очистки сточных вод различных производств. 
7. Основные способы получения сырья для синтеза аммиака. Экологические аспекты. 
8. Экологические проблемы и пути их решения в производстве едкого натра и хлора в 

диафрагменных и мембранных электролизерах. 
 
9.  Сравните различные методы очистки отходящих газов от оксидов азота. 

Приведите примеры химико-технологических производств, в которых возникает 
такая необходимость. 

10. Экологические аспекты производства соды  
11. Экологические проблемы и пути их решения в производстве едкого натра и хлора в 

ртутных электролизерах. 
12. Сравните различные методы очистки отходящих газов от оксидов серы. Приведите 

примеры химико-технологических производств, в которых возникает такая 
необходимость. 

13. Приведите примеры биологической очистки сточных вод различных производств. 
14. Основные экологические проблемы и пути их решения в производстве хлорида 

натрия. 
15. Экологические аспекты нефтедобычи. 
16. Экологические проблемы производства алюминия 
17. Основные методы и экологические аспекты получения отбеленной целлюлозы 
18. Основные экологические проблемы и пути их решения в производстве серной 

кислоты из пирита и серы. 
19. Флотационные методы в химико-технологических производствах. Приведите 

конкретные примеры, указав возникающие при этом экологические проблемы 
20. Энерго- и ресурсосбережение в процессах подготовки древесного сырья  

 
 

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена (6 семестр). 
 

Экзамен по дисциплине «Промышленная экология основных химических 
производств» включает контрольные вопросы по всем разделам учебной программы 
дисциплины. Экзаменационный билет состоит из 2 вопросов, относящихся к разным 
разделам курса. Все вопросы билета предусматривают развернутые ответы студента. 

Ответы на вопросы экзамена оцениваются из максимальной оценки  40 баллов 
следующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 20 баллов, 
второй – 20  баллов. 
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Пример билета для экзамена 

«Утверждаю» 
Заведующий кафедрой 
промышленной 
экологии 
Кручинина Н.Е. 
  

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева 
Направление подготовки бакалавров 18.03.02  

Дисциплина «Промышленная экология основных 
химических производств»  

Экзаменационный билет № 1 
 

1. Основные экологические проблемы производства апатитового концентрата и пути 
их решения. 

 
2. Белый, черный и зеленый щелок в Крафт-процессе. Образование и обращение с 

ними. 
 

 
  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Рекомендуемая литература 
А. Основная литература 
А. Основная литература  

1. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической 
безопасности. Атмосфера: учебник для академического бакалавриата. 5-е изд., испр. и 
доп. М.: Юрайт, 2018. 218 с. 
2. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической 
безопасности. Гидросфера: учебник для академического бакалавриата. 5-е изд., испр. и 
доп. М.: Юрайт, 2018. 283 с. 
 

Б.  Дополнительная литература 
1. Нистратов А.В., Клушин В.Н., Крылова Е.В. Техника защиты окружающей среды.      
Очистка сточных вод. Сборник задач: уч. пособие. г. Москва: Издательский центр РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, 2017. 64 с. 
2. Ветошкин, А. Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и 
потребления : учебное пособие для вузов / А. Г. Ветошкин. — 3-е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-8790-5. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180866 (дата 
обращения: 22.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Ветошкин, А. Г. Инженерная защита водной среды : учебное пособие / А. Г. Ветошкин. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1628-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/168663 (дата обращения: 22.04.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
4. .Десятов, А. В. Мембранные методы очистки природных и сточных вод [Текст] : 
методические материалы для курсового и дипломного проектирования / А. В. Десятов, Н. 
Е. Кручинина. - М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. - 159 с.    
5. Милютин, В. В. Современные методы очистки техногенных сточных вод от токсичных 
примесей [Текст] : учебное пособие / В. В. Милютин, М. Б. Алехина, Б. Е. Рябчиков. - М. : 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016. - 131 с    
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9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 
− Презентации к лекциям. 
− Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 
 

Научно-технические журналы: 
Журнал «Экология производства», ISSN 2078-3981 
Журнал «Справочник эколога», ISSN 2309-6268   
Журнал «Экология и промышленность России», ISSN 1816-0395 
Журнал «Химическая промышленность сегодня» 
 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://www.mnr.gov.ru  - Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации 
http://www.gosnadzor.ru – Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html (Государственный доклад о состоянии 
окружающей среды). 
http://rus-stat.ru - «Россия в окружающем мире» (ежегодник) 
 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 
- компьютерные презентации интерактивных лекций – 8, (общее число слайдов – 

109); 
- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 60); 
- банк заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 60). 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2023 составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
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дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 
документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
 
 

 11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Промышленная 
экология основных химических производств» проводятся в форме лекций, практических 
занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

 
11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 
демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 
учебной мебелью.  
 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 
Презентации лекционного материала.  

 
11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Для чтения курса лекций имеются компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства; 
подключение к локальной сети с выходом в Интернет.  

Для самостоятельной работы каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все 
издания основной литературы, перечисленные в Учебной программе дисциплины, 
сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  
 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине, 

методические рекомендации к практическим занятиям; раздаточный материал к 
лекционным курсам; электронные учебные издания, научно-популярные электронные 
издания. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 
лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; 
технологические справочники. 

 
11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ п/п Наименование 
программного продукта 

Реквизиты 
договора 
поставки 

Количество 
лицензий 

Срок окончания 
действия 
лицензии 

1 
Micosoft Office Standard 
2013 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
неограниченное бессрочная 

2 WINDOWS 8.1 Контракт № 62- неограниченное бессрочная 
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Professional Get Genuine 64ЭА/2013 
от 02.12.2013 

3 
WINHOME 10 Russian 
OLV NL Each 
AcademicEdition 

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020  
1 бессрочная 

4 

Microsoft Office 
Professional Plus 2019 
В составе: 
• Word 
• Excel 
• Power Point 
• Outlook 
• OneNote  
• Access 
• Publisher  

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

1 

12 месяцев 
(ежегодное 
продление 
подписки с 

правом 
перехода на 

обновлённую 
версию 

продукта) 
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 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименов
ание раздела 

Основные показатели оценки Формы и 
методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. 
Иерархическая 
организация 
производствен-
ных процессов  

Знает:  
- основы химических и смежных с ними технологий 
производств с позиций их воздействия на 
окружающую среду 
- основные методы обезвреживания выбросов, 
сбросов и твердых отходов 
Умеет:  
- анализировать данные по источникам выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ; выделять 
приоритетные загрязняющие вещества и источники 
их выбросов (сбросов) 
- проводить оценку энерго-  и ресурсосберегающих 
мероприятий в соответствии с нормами  предельно 
допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ с учетом экономической целесообразности 
их применения 
Владеет: 
- навыками сравнительного анализа при 
составлении принципиальных схем по очистке 
выбросов (сбросов)  промышленных производств с 
целью минимизации их воздействия на 
окружающую среду  

 
Экзамен 

Раздел  2. 
Сырьевая база и 
основы 
технологий 
производства 
основных 
продуктов 
химической 
отрасли 

Знает:  
- основы химических и смежных с ними технологий 
производств с позиций их воздействия на 
окружающую среду  
Умеет:  
- анализировать данные по источникам выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ; выделять 
приоритетные загрязняющие вещества и источники 
их выбросов (сбросов) 
- проводить оценку энерго-  и ресурсосберегающих 
мероприятий в соответствии с нормами  предельно 
допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ с учетом экономической целесообразности 
их применения 
Владеет: 
- навыками сравнительного анализа при 
составлении принципиальных схем по очистке 
выбросов (сбросов)  промышленных производств с 
целью минимизации их воздействия на 
окружающую среду 

Рейтинговые 
контрольные работы. 
Экзамен 

Раздел 3. 
Экологические 
аспекты смежных 
с химической 

Знает: 
- основы химических и смежных с ними технологий 
производств с позиций их воздействия на 
окружающую среду  

Рейтинговые 
контрольные работы,  
Экзамен  
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технологией 
производств 

Умеет:  
- анализировать данные по источникам выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ; выделять 
приоритетные загрязняющие вещества и источники 
их выбросов (сбросов) 
- проводить оценку энерго-  и ресурсосберегающих 
мероприятий в соответствии с нормами предельно 
допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ с учетом экономической целесообразности 
их применения 
Владеет: 
- навыками сравнительного анализа при 
составлении принципиальных схем по очистке 
выбросов (сбросов)  промышленных производств с 
целью минимизации их воздействия на 
окружающую среду 

Раздел 4. 
Современные 
направления 
организации 
малоотходных 
технологических 
производств 

Знает:  
- основы химических и смежных с ними технологий 
производств с позиций их воздействия на 
окружающую среду  
Умеет: 
- анализировать данные по источникам выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ; выделять 
приоритетные загрязняющие вещества и источники 
их выбросов (сбросов) 
- проводить оценку энерго-  и ресурсосберегающих 
мероприятий в соответствии с нормами  предельно 
допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ с учетом экономической целесообразности 
их применения 
Владеет: 
- навыками сравнительного анализа при 
составлении принципиальных схем по очистке 
выбросов (сбросов)  промышленных производств с 
целью минимизации их воздействия на 
окружающую среду 

Рейтинговые 
контрольные работы. 
Экзамен 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 
решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 
А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
«Промышленная экология основных химических производств» 

 
основной образовательной программы 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 

 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
Форма обучения: очная 

 
Номер 

изменения/ 
дополнения 

Содержание дополнения/изменения Основание внесения 
изменения/дополнения 

1.  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 
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Программа составлена: 

- д.т.н., профессором, заведующим кафедрой информатики и компьютерного 

проектирования Гартманом Т.Н. 

- к.т.н., доцентом  кафедры информатики и компьютерного проектирования Панкрушиной 

А.В. 

- старшим преподавателем кафедры информатики и компьютерного проектирования 

Сафоновой В.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры информатики и компьютерного 

проектирования  

« 18 » мая   2023 г., протокол № 10 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата 

по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО),  рекомендациями 

Методической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплин кафедрой 

информатики и компьютерного проектирования РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 семестра. 

Дисциплина «Профильное программное обеспечение для решения задач 

профессиональной деятельности» относится к обязательной части дисциплин учебного 

плана. В дисциплине изучаются практические аспекты современной теории 

информационных систем. Подробно описаны формы представления информации, основы 

информационной культуры, инструменты информационного поиска, проблемы 

информационного общества, информационные технологии передачи и обработки 

информации, сведения об экономических информационных системах и технических 

средствах информационных технологий. Изучение  дисциплины базируется на 

компетенциях, сформированных у обучающихся в общеобразовательной или 

профессиональной образовательной организации. Предполагается, что студенты знакомы 

с основными понятиями информатики. Студенты также должны владеть основными 

навыками работы с ПК.  

Цель дисциплины – ознакомление студентов с теоретическими, практическими и 

методологическими основами современных информационных систем. В рамках изучения 

дисциплины у студентов формируются теоретические знания и практические навыки по 

инструментальным средствам программного обеспечения. Студенты изучают на практике 

виды информационных технологий. 

Задачи дисциплины – приобретение студентами прочных теоретических знаний и 

практических навыков в области информационных технологий.   

Дисциплина «Профильное программное обеспечение для решения задач 

профессиональной деятельности» преподается во 2 семестре. Контроль успеваемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование УК 
Код и наименование 

индикатора достижения УК 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

УК-1.1; Знает методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные 

российские и зарубежные 

источники информации в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; метод 
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системного анализа 

УК-1.2; Умеет применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять критический 

анализ и синтез 

информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.3; Владеет навыками 

поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и 

синтеза информации; 

использования системного 

подхода для 

решения поставленных 

задач 

 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории (группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

Естественно-научная 

подготовка 

ОПК-2 Способен использовать 

математические, физические, 

физико-химические, 

химические методы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1; Знает основы 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и 

математической статистики, 

технические и программные 

средства реализации 

информационных технологий, 

физические основы 

механики, физики колебаний и 

волн, электричества и 

магнетизма, электродинамики, 

статистической физики и 

термодинамики, 

основные законы 

термодинамики 

ОПК-2.2; Умеет проводить 

анализ функций, решать 

основные задачи теории 

вероятности и математической 

статистики, решать уравнения и 

системы дифференциальных 

уравнений, работать в качестве 

пользователя персонального 
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компьютера, использовать 

численные 

методы для решения 

математических задач, 

использовать языки и системы 

программирования, 

использовать физические 

законы, 

химические законы, 

термодинамические справочные 

данные, результаты физико-

химического эксперимента 

ОПК-2.3; Владеет навыками 

использования математического 

аппарата, навыками поиска и 

обмена информацией в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях, 

техническими и программными 

средствами защиты 

информации, проведения 

физических измерений, 

корректной оценки 

погрешностей 

ОПК-4 Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1; Знает прикладное 

современное программное 

обеспечение, применяемое в 

отрасли 

ОПК-4.2; Умеет выбрать и 

применить оптимальную 

прикладную программу для 

решения конкретной задачи 

ОПК-4.3 Владеет навыками 

применения цифровых 

технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

− процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов (информационные технологии) 

− современные инструментальные среды, программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе отечественного производства, используемые 

для решения задач профессиональной деятельности, и принципы их работы. 

Уметь:  

− выбирать и использовать современные информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, инструментальные среды, программно-технические 

платформы и программные средства, в том числе отечественного производства, для 

решения задач профессиональной деятельности 
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− анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие 

ИТ-технологии.  

Владеть:  

− навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными 

− навыками применения современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, инструментальных средств, в том числе 

отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,42 51 

в том числе в форме практической подготовки 0,5 18 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,47 17 

в том числе в форме практической подготовки 0,25 9 

Лабораторные работы (ЛР) 0,94 34 

в том числе в форме практической подготовки 0,25 9 

Самостоятельная работа (СР) 0,58 21 

Переработка учебного материала - - 

Подготовка к практическим занятиям  0,11 4 

Подготовка к лабораторным работам 0,25 9 

Подготовка к экзамену - - 

Подготовка к промежуточному контролю  0,11 4 

Другие виды самостоятельной работы 0,11 4 

Виды контроля   

Зачет + + 

Экзамен - - 

Контактная самостоятельная работа 
- 

- 

Самостоятельно изучение разделов дисциплины - 

Вид итогового контроля:  Зачет 

 

Вид учебной работы 

 

ЗЕ 
Астр. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,42 38,25 

в том числе в форме практической подготовки 0,5 13,5 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,47 12,75 

в том числе в форме практической подготовки 0,25 6,75 

Лабораторные работы (ЛР) 0,94 25,5 

в том числе в форме практической подготовки 0,25 6,75 

Самостоятельная работа (СР) 0,58 15,75 
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Переработка учебного материала - - 

Подготовка к практическим занятиям  0,11 3 

Подготовка к лабораторным работам 0,25 6,75 

Подготовка к экзамену - - 

Подготовка к промежуточному контролю  0,11 3 

Другие виды самостоятельной работы 0,11 3 

Виды контроля   

Зачет + + 

Экзамен - - 

Контактная самостоятельная работа 
- 

- 

Самостоятельно изучение разделов дисциплины - 

Вид итогового контроля:  Зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  Академ. часов 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Прак. 

зан. 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Лаб. 

работы 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Сам. 

работа 

1. 

Раздел 1. ПКМ Python и особенности 

его реализации для решения 

расчетных задач в химии и 

химической технологии 

20 4 - - 5 2 10 2 5 

1.1 

Объектно-ориентированный язык 

программирования Python: обзор. 

Особенности и свойства объектно-

ориентированного программирования 

(ООП). 

4 - - - 1 - 2 - 1 

1.2 

Введение в программирование на языке 

Python. Структура программы, отступы, 

модули, операторы, функции, 

особенности. Стандартные и 

нестандартные функции Python. 

4 - - - 1 - 2 - 1 

1.3 

Разработка алгоритмов, 

программирование и отладка программ 

на Python (в среде Spyder).  

4 2 - - 1 1 2 1 1 

1.4 

Обзор предметно-ориентированной 

библиотеки модулей Python для 

научных и инженерных вычислений 

SciPy, сравнение с MATLAB.  

4  - - 1 - 2 - 1 

1.5 
Построение графиков на языке Python с 

использованием модуля matplotlib 
4 2 - - 1 1 2 1 1 
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2. 

Раздел  2. Методы вычислительной 

математики. Основные этапы 

решения задач на ЭВМ. Решение 

систем линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 

14 4 - - 3 2 6 2 5 

2.1 

Прямые и итерационные численные 

методы. Элементы теории 

погрешностей. Понятие нормы. 

Особенности выполнения действий над 

матрицами на языке Python, 

информационные матричные функции. 

4 2 - - 1 1 2 1 1 

2.2 

Решение систем линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ). 

Постановка задачи. Погрешности. 

Методы с использованием обратной 

матрицы и метод простых итераций.  

5 2 - - 1 1 2 1 2 

2.3 

Обзор методов решения СЛАУ. 

Вычислительная устойчивость, 

сходимость методов. Обусловленность 

системы линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) и число 

обусловленности. 

5 - - - 1 - 2 - 2 

3. 

Раздел  3. Обработка результатов 

измерения одной величины. 

Приближение функции 

многочленами с одной независимой 

переменной. Решение систем 

нелинейных уравнений (СНУ) 

численными методами 

20 8 - - 5 4 10 4 5 
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3.1 

Обработка экспериментальных данных. 

Точечные и интервальные оценки. 

Функции Python. Определение критерия 

Стьюдента  

4 2 - - 1 1 2 1 1 

3.2 

Приближение функций. Методы 

интерполяции зависимостей с одной 

независимой переменной. 

Интерполяционный многочлен 

Лагранжа, реализация на Python.  

4 2 - - 1 1 2 1 1 

3.3 

Приближение функций. Методы 

аппроксимации зависимостей с одной 

независимой переменной. Метод 

наименьших квадратов (МНК). 

Использование функций Python для 

аппроксимации и МНК  

4 2 - - 1 1 2 1 1 

3.4 

Алгоритмы метода простой итерации и 

метода Ньютона - Рафсона для решения 

СНУ. Скорость сходимости, оценки 

погрешности. Реализация методов в 

Python.  

4 2 - - 1 1 2 1 1 

3.5 

Методика использования решателей в 

модуле scipy.optimize, функции 

root_scalar, root.  

4 - - - 1 - 2 - 1 

4. 

Раздел  4. Решение задач 

многомерной оптимизации 

численными методами. Анализ и 

решение дифференциальных 

уравнений численными методами 

18 2 - - 4 1 8 1 6 
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4.1 

Классификация задач и методов 

оптимизации. Метод градиентного 

спуска. Метод деформируемого 

многогранника. Реализация методов в 

Python.  

4 2 - - 1 1 2 1 1 

4.2 

Встроенные методы SciPy. Выбор 

решателя в модуле scipy.optimize 

Встроенные методы SciPy, функции 

minimize_scalar, minimize.  

4 - - - 1 - 2 - 1 

4.3 

Алгоритмы методов решения 

дифференциальных уравнений. Методы 

Эйлера и его модификации. Реализация 

методов наPython.  

10 - - - 2 - 4 - 4 

 Зачет  - - - - - - - - - 

 ИТОГО 72 18 0 0 17 9 34 9 21 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел  1. ПКМ Python и особенности его реализации для решения расчетных задач в 

химии и химической технологии 

1.1. Объектно-ориентированный язык программирования Python: обзор. 

Особенности и свойства объектно-ориентированного программирования (ООП). Создание 

и использование дистрибутива Anaconda. Инфраструктуры Spyder, Jupiter, структура 

языка. Основные структуры данных (список кортеж, объекты) и операции над ними. 

Алгоритмы. Основные алгоритмические конструкции (следование, ветвление, циклы) и их 

реализация в Python.  

1.2. Введение в программирование на языке Python. Структура программы, 

отступы, модули, операторы, функции (именованные и анонимные), особенности. 

Стандартные и нестандартные функции языка Python (общего назначения, 

математические, обработка строк, ввод/вывод).  

1.3. Разработка алгоритмов, программирование и отладка программ на Python (в 

среде Spyder). Управляющие конструкции if, for, while.  

1.4 Обзор предметно-ориентированной библиотеки модулей Python для научных и 

инженерных вычислений SciPy (модули scipy и numpy, а также matplotlib), сравнение с 

MATLAB. Основная структура данных NumPy для векторных и матричных вычислений 

ndarray. Особенности выполнения действий над матрицами (сложение, вычитание, 

умножение, обращение) на языке Python. Информационные матричные функции (норма, 

определитель, ранг). Методы ndarray – T, copy, shape, size, ndim и др., индексирование, 

матричное произведение и функции модуля numpy len, shape, zeros, eye, dot, isclose, 

linspace, gradient, linalg.det.  

1.5 Построение графиков на языке Python с использованием модуля matplotlib. 

Функции  модуля matplotlib.pyplot plot, polar, plot_surface, colorbar, contour, quiver. 

Установка параметров и аннотирование графиков.  

Раздел  2. Методы вычислительной математики. Основные этапы решения задач на 

ЭВМ. Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

2.1. Прямые и итерационные численные методы. Элементы теории погрешностей. 

Понятие нормы. Особенности машинной арифметики (краткий повтор). Особенности 

выполнения действий над матрицами (сложение, вычитание, умножение, обращение) на 

языке Python, информационные матричные функции (норма, определитель, ранг).  

2.2. Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Постановка 

задачи. Погрешности. Методы с использованием обратной матрицы и метод простых 

итераций. Решение СЛАУ на языке Python с использованием модулей numpy.linalg и 

scipy.linalg. и функций det, rank, inv, cond, norm, solve.  

2.3. Обзор методов решения СЛАУ. Вычислительная устойчивость, сходимость 

методов. Обусловленность системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и число 

обусловленности.  

Раздел  3. Обработка результатов измерения одной величины. Приближение 

функции многочленами с одной независимой переменной. Решение систем 

нелинейных уравнений (СНУ) численными методами 

3.1. Обработка экспериментальных данных. Точечные и интервальные оценки. 

Функции Python. Определение критерия Стьюдента  

3.2. Приближение функций. Методы интерполяции зависимостей с одной 

независимой переменной. Интерполяционный многочлен Лагранжа, реализация в Python.  

3.3. Приближение функций. Методы аппроксимации зависимостей с одной 

независимой переменной. Метод наименьших квадратов (МНК). Использование функций 

Python для аппроксимации и МНК scipy.polyfit, scipy.optimize.least_squares, 

scipy.optimize.lsq_linear.  
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3.4.. Алгоритмы метода простой итерации и метода Ньютона - Рафсона для 

решения СНУ. Скорость сходимости, оценки погрешности. Реализация методов в Python.  

3.5. Методика использования решателей в модуле scipy.optimize, функции 

root_scalar, root.  

Раздел  4. Решение задач многомерной оптимизации численными методами. Анализ 

и решение дифференциальных уравнений численными методами 

4.1. Классификация задач и методов оптимизации. Метод градиентного спуска. 

Метод деформируемого многогранника. Реализация методов в Python.  

4.2. Встроенные методы SciPy. Выбор решателя в модуле scipy.optimize 

Встроенные методы SciPy, функции minimize_scalar, minimize.  

4.3. Алгоритмы методов решения дифференциальных уравнений. Методы Эйлера и 

его модификации. Реализация методов в Python. Выбор решателя в модуле scipy.integrate, 

функции solve_ivp, solve_bvp. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

 Знать:      

1 

− процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

представления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов (информационные 

технологии) 

+   + 

2 

− современные инструментальные среды, программно-

технические платформы и программные средства, в том числе 

отечественного производства, используемые для решения задач 

профессиональной деятельности, и принципы их работы. 

 + +  

 Уметь:      

3 

− выбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные и интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной 

деятельности 

 + +  

4 
− анализировать профессиональные задачи, выбирать и 

использовать подходящие ИТ-технологии.  
   + 

 Владеть:      

5 − навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными +    

6 

− навыками применения современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных технологий, 

инструментальных средств, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной 

деятельности.  

 +  + 
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В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальные и 

общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:  

 Код и наименование УК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения УК 

    

7 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1; Знает 

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; 

актуальные 

российские и 

зарубежные 

источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

+ + + + 

УК-1.2; Умеет 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки 

информации; 

осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из 

разных источников; 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

+ + + + 
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УК-1.3; Владеет 

навыками поиска, 

сбора и обработки, 

критического анализа 

и синтеза 

информации; 

использования 

системного подхода 

для 

решения 

поставленных задач 

+ + + + 

 Код и наименование ОПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ОПК  
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8 

ОПК-2 Способен использовать 

математические, физические, физико-

химические, химические методы для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1; Знает 

основы 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления, 

дифференциальных 

уравнений, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

технические и 

программные 

средства реализации 

информационных 

технологий, 

физические основы 

механики, физики 

колебаний и волн, 

электричества и 

магнетизма, 

электродинамики, 

статистической 

физики и 

термодинамики, 

основные законы 

термодинамики 

+ + + + 
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ОПК-2.2; Умеет 

проводить анализ 

функций, решать 

основные задачи 

теории вероятности и 

математической 

статистики, решать 

уравнения и 

системы 

дифференциальных 

уравнений, работать в 

качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера, 

использовать 

численные 

методы для решения 

математических 

задач, использовать 

языки и системы 

программирования, 

использовать 

физические законы, 

химические законы, 

термодинамические 

справочные данные, 

результаты физико-

химического 

эксперимента 

+ + + + 
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ОПК-2.3; Владеет 

навыками 

использования 

математического 

аппарата, навыками 

поиска и обмена 

информацией в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях, 

техническими и 

программными 

средствами защиты 

информации, 

проведения 

физических 

измерений, 

корректной оценки 

погрешностей 

+ + + + 

9 

ОПК-4 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1; Знает 

прикладное 

современное 

программное 

обеспечение, 

применяемое в 

отрасли 

+ + + + 

ОПК-4.2; Умеет 

выбрать и применить 

оптимальную 

прикладную 

программу для 

решения конкретной 

задачи 

+ + + + 
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ОПК-4.3 Владеет 

навыками 

применения 

цифровых технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + 



21 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1.1. 
Объектно-ориентированный язык 

программирования Python: обзор.  
2 

2 1.2. 

Введение в программирование на языке Python. 

Разработка алгоритмов, программирование и 

отладка программ на Python.  

2 

3 2.3. 

Обзор предметно-ориентированной библиотеки 

модулей Python для научных и инженерных 

вычислений SciPy (модули scipy и numpy, а также 

matplotlib), сравнение с MATLAB. 

2 

4 2.1. 

Прямые и итерационные численные методы.  

Решение систем линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ). Постановка задачи. 

Погрешности. Методы с использованием обратной 

матрицы и метод простых итераций.  Обзор 

методов решения СЛАУ. 

2 

5 3.1. 

Обработка экспериментальных данных. Точечные 

и интервальные оценки. Определение критерия 

Стьюдента.  

2 

6 3.2. 

Приближение функций. Методы интерполяции 

зависимостей с одной независимой переменной. 

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Методы 

аппроксимации зависимостей с одной независимой 

переменной. Метод наименьших квадратов (МНК). 

Постановка задачи интерполяции и 

аппроксимации. 

2 

7 4.1. 

Классификация задач и методов оптимизации. 

Обзор методов: градиентные, безградиентные, 

случайного поиска.  Градиентные методы поиска 

экстремума, общая характеристика. Метод 

наискорейшего спуска. Безградиентные методы: 

метод деформируемого многогранника 

(симплексный). Методы случайного поиска. 

2 

8 4.2. 

Алгоритмы методов решения дифференциальных 

уравнений. Методы Эйлера и его модификации. 

Постановка задачи Коши. Оценка погрешности.  

3 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 

изучаемого в дисциплине «Профильное программное обеспечение для решения задач 

профессиональной деятельности», а также дает: 

- знания об основных численных методах, необходимых химикам-технологам; 

- умения пользоваться пакетами прикладных программ для обработки, 

представления и передачи данных; 
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- умения разрабатывать и пользоваться различными системами баз данных; 

 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума в 

семестре составляет 70 баллов (максимально по 5 балла за каждую работу, всего 14 

работ). Количество работ и баллов за каждую работу может быть изменено в зависимости 

от их трудоемкости. 

 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 

1.1. 

Создание и использование дистрибутива Anaconda 

для создания окружения Python . Среды разработки 

Spyder и Jupyter Notebook . Основные структуры 

данных (список кортеж, объекты) и операции над 

ними. Алгоритмы. Основные алгоритмические 

конструкции (следование, ветвление, циклы) и их 

реализация в Python.  

2 

2 

1.2. 

Структура программы, отступы, модули, операторы, 

функции (именованные и анонимные), особенности. 

Стандартные и нестандартные функции Python 

(общего назначения, математические, обработка 

строк, ввод/вывод). Управляющие конструкции if, 

for, while. 

2 

3 

1.3. 

Основная структура данных NumPy для векторных и 

матричных вычислений ndarray. Особенности 

выполнения действий над матрицами (сложение, 

вычитание, умножение, обращение) на языке Python. 

2 

4 

1.4. 

Информационные матричные функции (норма, 

определитель, ранг). Методы ndarray – T, copy, 

shape, size, ndim и др., индексирование, матричное 

произведение и функции модуля numpy len, shape, 

zeros, eye, dot, isclose, linspace, gradient, linalg.det. 

2 

 5 

1.5. 

Построение графиков в Python с использованием 

модуля matplotlib. Функции  модуля matplotlib.pyplot 

plot, polar, plot_surface, colorbar, contour, quiver. 

Установка параметров и аннотирование графиков. 

2 

6 

2.1. 

Элементы теории погрешностей. Понятие нормы. 

Особенности машинной арифметики (краткий 

повтор). Особенности выполнения действий над 

матрицами (сложение, вычитание, умножение, 

обращение) на языке Python, информационные 

матричные функции (норма, определитель, ранг). 

2 

7 

2.2. 

Решение СЛАУ с использованием модулей ПКМ 

Python:  numpy.linalg и scipy.linalg. и функций det, 

rank, inv, cond, norm, solve.  

2 

8 

2.3. 

Вычислительная устойчивость, сходимость методов. 

Обусловленность системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ). Расчет числа 

обусловленности СЛАУ. 

2 

9 3.1. Обработка результатов измерения одной величины. 2 
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Расчет точечных и интервальных оценок, 

использование U-критерия и критерия Стьюдента.  

 10 

3.2. 

Приближение функции.  Решение практических 

задач аппроксимации и интерполяция с 

использованием функций Python для аппроксимации 

и МНК scipy.polyfit, scipy.optimize.least_squares, 

scipy.optimize.lsq_linear. 

2 

11 

3.3. 

Решение систем нелинейных уравнений (СНУ). 

Алгоритмы метода простой итерации и метода 

Ньютона - Рафсона для решения СНУ. Скорость 

сходимости, оценки погрешности. Использование 

решателей simplify, collect, pretty. Методика 

использования решателей в модуле scipy.optimize, 

функции root_scalar, root. 

4 

12 

4.1. 

Решение задач многомерной оптимизации. 

Градиентные методы. Постановка задачи. Алгоритм 

метода наискорейшего спуска, реализация метода с 

использованием языка Python. 

3 

13 

4.2. 

Решение задач многомерной оптимизации. 

Безградиентные методы.  Постановка задачи. 

Встроенные методы SciPy, функции minimize_scalar, 

minimize. Выбор решателя в модуле scipy.optimize 

3 

14 

4.3. 

Реализация методов решения дифференциальных 

уравнений с использованием языка Python.  Выбор 

решателя в модуле scipy.integrate 

4 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

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

− подготовку к выполнению контрольной работы;  

− подготовку к сдаче лабораторного практикума по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине в семестре складывается из оценок за 

выполнение контрольной работы (максимальная оценка 30 баллов) и лабораторного 

практикума (максимальная оценка 70 баллов).  
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8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

Не предусмотрено. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля в семестре предусмотрена 1 контрольная работа.  

Максимальная оценка за контрольную работу составляет 30 баллов. 

 

Раздел 1,2,3,4. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа 

содержит 2 вопроса, по 15 баллов за вопрос. 

Вариант контрольной работы 

1) Дисперсия. Среднее значение. Доверительный интервал. Доверительная вероятность. 

Нахождение доверительного интервала. 

2) Одномерные массивы. Ввод-вывод. Сумма. Максимум и минимум. Сортировка. Норма 

вектора 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины.  

 

8.3.1 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(зачет). 

 

Итоговый контроль по дисциплине в семестре не предусмотрен. 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Гартман Т.Н., Панкрушина А.В., Сафонова В.Д., Шакина Э.А., Сеннер С.А. 

Одномерная и многомерная оптимизация с применением современных информационных 

технологий: [учеб. пособие] – М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2023. – 96 с.  

2. Гартман Т.Н., Панкрушина А.В., Васильев А.С. Решение вычислительных задач 

на языке Python в химии и химической технологии: [учеб. пособие] – М.: Изд-во РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, 2020. – 176 с.  

3. Гартман Т.Н., Клушин Д.В. Моделирование химико-технологических процессов. 

Принципы применения пакетов компьютерной математики: [учеб. пособие] / Гартман 

Т.Н., Клушин Д.В. – СПб.: Изд-во Лань, 2020. – 404 с. 

 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Шакина Э.А., Сафонова В.Д., Павлов А.С., Советин Ф.С., Сеннер С.А., Гартман 

Т.Н., Асеев К.М. Обработка результатов исследований с применением 

многофункционального табличного редактора: [учеб. пособие] – М.: Изд-во РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2018. – 60 с.  

2. Шакина Э.А., Советин Ф.С., Сеннер С.А., Миронов В.И., Калинкин В.Н., 

Артемьева Л.И., Соломатин А.С. – М.: Введение в информатику.  РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2012. – 80 с. 
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3. Гартман Т.Н., Клушин Д.В.: Основы компьютерного моделирования химико-

технологических процессов; учебное пособие для ВУЗов. – М. изд. «Академкнига», 2008. 

– 416 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− http://intuit.ru 

− http://wolframalfa.com   

− http://mathnet.ru 

− http://arxiv.org и archive.org 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 120);  

− Текстовый редактор Microsoft Word 2019 (и выше) 

− Табличный редактор Microsoft Excel 2019 (и выше) 

− Редактор презентаций PowerPoint 2019 (и выше) 

− Комплект технических средств для демонстрации презентаций 

− Лицензионный пакет MATLAB – сетевая версия на 30 рабочих станций 

− Учебный портал РХТУ им. Д.И. Менделеева  

− Почтовый мессенджер e-mail 

− Мессенджер Telegram 

− Видеоконференции в Skype, Zoom, Microsoft Teams 

− Электронная информационно-образовательная среда ЭИОС 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2023 г. составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fintuit.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwolframalfa.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmathnet.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Farxiv.org&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Farchive.org&cc_key=
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Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов.  

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Профильное 

программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности» 

проводятся в форме практических занятий, лабораторных работ и самостоятельной 

работы обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

• Учебная аудитория, оборудованная электронными средствами демонстрации 

(компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью;  

• учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная 

электронными средствами демонстрации;  

• компьютерные классы, насчитывающие не менее 10 посадочных мест с 

предустановленным программным обеспечением для выполнения лабораторных работ;  

• библиотека, имеющая рабочие компьютерные места, оснащённые компьютерами с 

доступом к базам данных и выходом в Интернет. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебные пособия по дисциплине. Электронный раздаточный материал к разделам 

курса. Демонстрационные материал по курсу. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

• персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами, проекторы, экраны;  

• аудитории со стационарными комплексами отображения информации с любого 

электронного носителя;  

• WEB-камеры;  

• цифровой фотоаппарат;  

• копировальные аппараты;  

• локальная сеть с выходом в Интернет; 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным разделам курса. 

Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий, электронный конспект материалов по дисциплине, электронные презентации по 

темам курса; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; справочные 

материалы в электронном виде. 

  

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п 
Наименование 

программного продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office 

Professional Plus 2019 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

657 

комплектов.  

12 месяцев 

(ежегодное 
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В составе: 

• Word 
• Excel 
• Power Point 
• Outlook 
• OneNote  
• Access 
• Publisher  
• InfoPath 

26.05.2020  

Соглашение 

Microsoft OVS-

ES № V6775907 

 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

ПКМ Python и особенности 

его реализации для решения 

расчетных задач в химии и 

химической технологии. 

Знает: 

− современные инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, 

используемые для решения задач 

профессиональной деятельности, и 

принципы их работы. 

Умеет:  

− выбирать и использовать 

современные информационно-

коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, 

программно-технические платформы 

и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

− анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать 

подходящие ИТ-технологии.  

Владеет:  

− навыками применения 

современных информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, 

инструментальных средств, в том 

числе отечественного производства, 

для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№1  

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум  

 

Раздел 2. 

Методы вычислительной 

математики. Основные этапы 

решения задач на ЭВМ. 

Решение систем линейных 

алгебраических уравнений 

(СЛАУ). 

Знает: 

− процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, 

представления, распространения 

информации и способы 

осуществления таких процессов и 

методов (информационные 

технологии) 

− современные инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, 

используемые для решения задач 

профессиональной деятельности, и 

принципы их работы. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№1  

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум  
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Умеет:  

− анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать 

подходящие ИТ-технологии.  

Владеет:  

− навыками работы с лежащими в 

основе ИТ-решений данными 

Раздел 3. 

Обработка результатов 

измерения одной величины. 

Приближение функции 

многочленами с одной 

независимой переменной. 

Решение систем нелинейных 

уравнений (СНУ) 

численными методами. 

Владеет:  

− навыками работы с лежащими в 

основе ИТ-решений данными 

− навыками применения 

современных информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, 

инструментальных средств, в том 

числе отечественного производства, 

для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Оценка за 

контрольную работу 

№1  

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум  

 

Раздел 4. 

Решение задач многомерной 

оптимизации численными 

методами. Анализ и решение 

дифференциальных 

уравнений численными 

методами. 

Владеет:  

− навыками работы с лежащими в 

основе ИТ-решений данными 

− навыками применения 

современных информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, 

инструментальных средств, в том 

числе отечественного производства, 

для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Оценка за 

контрольную работу 

№1  

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум  
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; Мет  

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной 

деятельности» 

направления подготовки (специальности) 

  18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии   
код и наименование направления подготовки (специальности) 

   все профили направления     
(наименование профиля подготовки (магистерской программы, специализации)) 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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к.т.н., доцентом кафедры ПАХТ Ильиной С.И. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 

бакалавров 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии», рекомендациями методической комиссии и накопленного 

опыта преподавания дисциплины кафедрой процессов и аппаратов химической технологии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 

двух семестров. 

Дисциплина «Процессы и аппараты химической технологии» относится к базовой 

части дисциплин учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся 

имеют теоретическую и практическую подготовку в области математики, физики и 

физической химии. 

Цель дисциплины – вместе с дисциплинами общей химической технологии, 

химическими процессами и реакторами и другими, связать общенаучную и 

общеинженерную подготовку химиков-технологов, что необходимо при подготовке 

бакалавров по данному направлению для научно-исследовательской и практической 

работы на предприятиях. 

Задачи дисциплины: 

- развитие понимания физической сущности и общности процессов химической 

технологии; 

- освоение теоретических знаний в области протекания гидромеханических, 

тепловых и массообменных процессов; 

- изучение конструкций аппаратов для проведения гидромеханических, а также 

тепло- и массообменных процессов; 

- изучение алгоритмов решения практических задач, связанных с расчетом 

процессов и аппаратов для транспортировки жидкостей, разделения гетерогенных систем, 

тепло- и массообмена. 

Дисциплина «Процессы и аппараты химической технологии» преподается в 5 и 6 

семестрах. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограничений для решения 

профессиональных задач; основные методы оценки разных 

способов решения задач; действующее законодательство и 

правовые норм, регулирующие профессиональную 

деятельность. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках поставленной 

цели, анализировать и выбирать альтернативные способы 

решения; оценивать ресурсы и ограничения и соблюдать 

правовые нормы для достижения профессиональных 

результатов. 

УК-2.3. Владеет навыками разработки цели и задач проекта; 

методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с 

нормативно-правовой документацией. 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения: 

Код и наименование 

ОПК 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-4. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.1. Знает прикладное современное программное 

обеспечение, применяемое в отрасли. 

ОПК-4.2. Умеет выбирать и применить оптимальную 

прикладную программу для решения конкретной задачи. 

ОПК-4.3. Владеет навыками применения цифровых 

технологий для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: 

Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК 

ПК-1. Способен 

обеспечивать 

проведение 

технологического 

процесса в соответствии 

с регламентом, 

использовать 

технические средства 

для контроля параметров 

технологического 

процесса, свойств сырья 

и готовой продукции, 

осуществлять изменение 

параметров 

технологического 

процесса при изменении 

свойств сырья. 

ПК-1.1. Знает процессы химической технологии, аппараты и 

методы их расчета, основные понятия управления 

технологическими процессами, методы оптимизации химико-

технологических процессов, методологию исследования 

взаимодействия процессов химических превращений и 

явлений переноса. 

ПК-1.2. Умеет подбирать параметры и выбирать аппаратуру 

для конкретного химико-технологического процесса, 

оценивать технологическую эффективность производства, 

применять методы вычислительной математики и 

математической статистики для моделирования и 

оптимизации химико-технологических процессов. 

ПК-1.3. Владеет навыками технологических расчетов, 

определения технологических показателей процесса, 

управления химико-технологическими системами и методами 

регулирования химико-технологических процессов. 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

− основы теории переноса импульса, тепла и массы; принципы физического 

моделирования процессов; основные уравнения движения жидкостей; основы теории 

теплопередачи; основы теории массопередачи в системах со свободной и неподвижной 

границей раздела фаз; типовые процессы химической технологии, соответствующие 

аппараты и методы их расчета; 

− методы построения эмпирических и теоретических моделей химико-

технологических процессов 

− основные принципы организации процессов химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии. 

Уметь:  

− определять характер движения жидкостей и газов; основные характеристики 

процессов тепло- и массопередачи; рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру для 

конкретного технологического процесса; 

− рассчитывать основные характеристики химико-технологического процесса, 

выбирать рациональную схему. 

Владеть:  

− методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей химического 

оборудования;  
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− навыками проектирования типовых аппаратов химической промышленности;  

− методами определения рациональных технологических режимов работы 

оборудования. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

5 6 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад

. ч. 
ЗЕ 

Акад

. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 9 324 4 144 5 180 

Контактная работа - аудиторные 

занятия 
4,5 160 1,8 64 2,7 96 

Лекции  1,8 64 0,9 32 0,9 32 

Лабораторные работы (ЛР) 0,9 32 - - 0,9 32 

Практические занятия (ПЗ) 1,8 64 0,9 32 0,9 32 

Самостоятельная работа 2,6 92 1,2 44 1,4 48 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
2,6 92 1,2 44 1,4 48 

Виды контроля:  

Экзамен  2,0 72 1,0 36 1,0 36 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 2,0 
0,8 0,01 0,4 0,01 0,4 

Подготовка к экзамену 71,2 0,99 35,6 0,99 35,6 

Вид итогового контроля:   Экзамен Экзамен 

 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

5 6 

ЗЕ 
Астр. 

ч. 
ЗЕ 

Астр. 

ч. 
ЗЕ 

Астр. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 9 243 4 108 5 135 

Контактная работа - аудиторные 

занятия 
4,5 120 1,8 48 2,7 72 

Лекции  1,8 48 0,9 24 0,9 24 

Лабораторные работы (ЛР) 0,9 24 - - 0,9 24 

Практические занятия (ПЗ) 1,8 48 0,9 24 0,9 24 

Самостоятельная работа 2,6 69 1,2 33 1,4 36 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
2,6 92 1,2 33 1,4 36 

Виды контроля:  

Экзамен  2,0 54 1,0 27 1,0 27 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 2,0 
0,6 0,01 0,3 0,01 0,3 

Подготовка к экзамену 53,4 0,99 26,7 0,99 26,7 

Вид итогового контроля:   Экзамен Экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 
Лек-

ции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

рабо-

ты 

Сам. 

рабо-

та 

1 

Раздел 1. Гидродинамические 

процессы и аппараты химической 

технологии 

61 16 16 8 21 

1.1 
Введение в дисциплину. Основные 

понятия и определения. 
6 2 2 - 2 

1.2 Основы теории переноса. 10 4 2 - 4 

1.3 Гидростатика. 8 2 2 - 4 

1.4 Гидродинамика. 17 4 4 4 5 

1.5 Перемещение жидкостей. 20 4 6 4 6 

2 
Раздел 2. Тепловые процессы и 

аппараты химической технологии 
61 16 16 8 21 

2.1 
Основные понятия и определения в 

теплопередаче. 
7 2 2 - 3 

2.2 Перенос энергии в форме теплоты. 24 10 6 - 8 

2.3 
Теплопередача в поверхностных 

теплообменниках. 
30 4 8 8 10 

3 

Раздел 3. Процессы и аппараты 

разделения гомогенных систем 

(основные массообменные процессы). 

100 24 24 8 44 

3.1 
Основные понятия и определения в 

массопередаче. 
10 2 2 - 6 

3.2 Механизмы переноса массы. 12 4 2 - 6 

3.3 Фазовое равновесие. 14 2 4 - 8 

3.4 
Методы расчёта размеров 

массообменных колонных аппаратов. 
20 6 6 - 8 

3.5 Абсорбция. 20 4 4 4 8 

3.6 Дистилляция. Ректификация. 24 6 6 4 8 

4 

Раздел 4. Процессы и аппараты 

разделения гетерогенных систем 

(основные гидромеханические 

процессы). 

30 8 8 8 6 

4.1 
Разделение гетерогенных систем. 

Основные понятия и методы. 
9 2 2 4 1 

4.2 Осаждение. 5 2 2 - 1 

4.3 
Течение жидкости через неподвижные 

зернистые и псевдоожиженные слои. 
10 2 2 4 2 

4.4 
Фильтрование суспензий и очистка 

газов от пылей. 
6 2 2 - 2 

 ИТОГО 252 64 64 32 92 

 Экзамен 72     

 ИТОГО 324     
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4.2. Содержание разделов дисциплины. 

Раздел 1. Гидродинамические процессы и аппараты химической технологии. 

1.1. Введение в дисциплину. Основные понятия и определения. 

Предмет дисциплины «Процессы и аппараты химической технологии». Классификация 

процессов. Непрерывные и периодические, стационарные и нестационарные процессы. 

Основные закономерности процессов и общие принципы расчета аппаратов 

химической технологии.  

Жидкости и газы. Классификация жидкостей. Идеальная жидкость. Капельные и 

упругие жидкости. Силы, действующие в жидкости: массовые и поверхностные. 

Напряжения в жидкостях и газах (тангенциальные и нормальные). Свойства жидкостей. 

Модель непрерывной среды. Понятие физического элементарного объема. 

1.2. Основы теории переноса. 

Основы теории явлений переноса: анализ механизмов, моделирования и разработки 

обобщенных методов расчета гидромеханических, тепловых и массообменных процессов и 

аппаратов. Феноменологические законы переноса импульса, массы и энергии. 

Молекулярный и конвективный перенос. Общие закономерности гидродинамики, 

теплопередачи и массопередачи. Взаимосвязь этих процессов в промышленной аппаратуре. 

Роль явлений переноса при химических превращениях.  

Материальные и энергетические (тепловые) балансы; определение массовых потоков и 

энергетических затрат. Условия равновесия и определение направления процессов 

переноса. Общий вид уравнений скорости процессов; движущие силы и кинетические 

коэффициенты. Лимитирующие стадии. 

1.3. Гидростатика. 

Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера. Покоящаяся жидкость под 

действием силы тяжести. Основное уравнение гидростатики. Практические приложения 

основного уравнения гидростатики. 

1.4. Гидродинамика. 

Баланс сил при движении вязкой несжимаемой жидкости. Уравнение неразрывности 

(сплошности) потока. Уравнение Навье-Стокса и его физический смысл.  

Подобное преобразование уравнения Навье-Стокса. Безразмерные переменные - 

критерии гидродинамического подобия (Эйлера, Рейнольдса, Фруда, гомохронности), их 

физический смысл; параметрические критерии. Критериальное уравнение движения вязкой 

жидкости. 

Уравнение движения Эйлера. Энергетический баланс стационарного движения 

идеальной жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости. Его 

практические приложения (истечение жидкостей, трубка Пито-Прандтля). Принципы 

измерения скоростей и расходов жидкости дроссельными приборами и 

пневмометрическими трубками. Определение расходов при истечении жидкостей через 

отверстия или насадки. 

Гидродинамические режимы движения жидкостей: ламинарный и турбулентный. 

Число Рейнольдса и его критические значения. Механизмы ламинарного и 

турбулентного течений. Понятие турбулентности. Представления о гидродинамическом 

пограничном слое при течении по трубам и каналам и при обтекании тел.  

Расчет диаметра трубопроводов и аппаратов; выбор скоростей потоков и оптимального 

диаметра трубопроводов. 

Распределение скоростей по радиусу трубы постоянного сечения при ламинарном 

стационарном течении.  

Течение в трубах и каналах. Определяющий поперечный размер потока в каналах 

произвольной формы: гидравлический радиус, эквивалентный диаметр.  

Гидравлическое сопротивление при течении жидкостей и газов. Расчет потерь на 

трение (уравнение Дарси-Вейсбаха) и на местные сопротивления. Соотношения и 

номограммы для расчета коэффициента трения. Зависимости между расходом и перепадом 
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давления. Расчет напора для перемещения жидкостей через систему трубопроводов и 

аппаратов. 

1.5. Перемещение жидкостей. 

Перемещение жидкостей с помощью машин, повышающих давление. Объемные 

(поршневые, ротационные и др.) и динамические (центробежные, осевые и др.) насосы. 

Основные параметры работы гидравлических машин: производительность, напор, 

мощность, КПД. 

Расчет напора и потребляемой мощности; подбор двигателя к насосу. Определение 

допустимой высоты всасывания. Явление кавитации и его предотвращение. 

Особенности работы, сопоставление и области применения основных типов насосов - 

центробежных, поршневых (плунжерных) и др. Связь напора, мощности и КПД с 

производительностью (характеристики насосов). Работа насосов на сеть и их выбор; 

регулирование производительности. 

Раздел 2. Тепловые процессы и аппараты химической технологии. 

2.1. Основные понятия и определения в теплопередаче. 

Основные тепловые процессы в химической технологии: нагревание и охлаждение, 

конденсация паров и испарение жидкостей.  

Стационарный и нестационарный перенос теплоты. Температурное поле, градиент 

температуры и тепловой поток; теплопередача и теплоотдача. Температуропроводность – 

теплоинерционные свойства среды. 

2.2. Перенос энергии в форме теплоты. 

Тепловой баланс как частный случай энергетического баланса. Определение тепловой 

нагрузки аппарата при изменении и без изменения агрегатного состояния. Расход 

теплоносителей. 

Дифференциальное уравнение переноса энергии в форме теплоты, уравнение Фурье-

Кирхгофа и теплопроводности.  

Стационарный перенос теплоты через плоские и цилиндрические стенки. Сочетание 

механизмов переноса теплоты (теплопроводности, конвекции, излучения). 

Конвективный перенос теплоты. Безразмерные переменные – числа Нуссельта, Пекле, 

Прандтля, Грасгофа, Фурье. Расчет коэффициентов теплоотдачи при вынужденной и 

естественной конвекции. 

Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Конденсация паров. Формула 

Нуссельта. Теплообмен при кипении. 

Радиантный теплоперенос. Взаимное излучение тел. Радиантно-конвективный перенос 

теплоты. Расчет потерь теплоты аппаратами в окружающую среду и тепловой изоляции. 

Основное уравнение теплопередачи. 

2.3. Теплопередача в поверхностных теплообменниках. 

Теплопередача в поверхностных теплообменниках. Аддитивность термических 

сопротивлений. Средняя движущая сила теплопередачи. Определение средней движущей 

силы в аппаратах различных конструкций. Взаимное направление движения 

теплоносителей. Расчет поверхности теплообменников. 

Способы подвода и отвода теплоты в химической технологии. Требования, 

предъявляемые к теплоносителям. Обогрев водяным паром, высокотемпературными 

органическими теплоносителями, топочными газами. Способы электрообогрева. Отвод 

теплоты водой, воздухом и низкотемпературными теплоносителями. 

Теплообменные аппараты; их классификация. Основные типы поверхностных 

теплообменников (трубчатые, пластинчатые, аппараты с перемешивающими устройствами 

и т.д.) Смесительные теплообменники: градирни, конденсаторы смешения. Выбор 

оптимальных конструкций и условий эксплуатации теплообменных аппаратов. Основные 

тенденции совершенствования теплообменных аппаратов. 
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Раздел 3. Процессы и аппараты разделения гомогенных систем (основные 

массообменные процессы). 

3.1. Основные понятия и определения в массопередаче. 

Классификация процессов массообмена. Основные понятия и определения. Процессы 

со свободной и фиксированной границей раздела фаз и с разделяющей фазы перегородкой 

(мембраной). Носители и распределяемые вещества. Способы выражения состава фаз. 

Физико-химические основы массообменных процессов. Равновесные условия и 

определение направления переноса вещества из фазы в фазу. Коэффициенты 

распределения. Понятие о массопередаче и массоотдаче. 

Концентрационное поле, градиент концентрации, общий и удельный поток массы. 

Молекулярная диффузия в жидкостях, газах (парах) и твердых телах.  

3.2. Механизмы переноса массы. 

Уравнение неразрывности для двухкомпонентной системы. 

Дифференциальное уравнение конвективного переноса массы в бинарных средах. 

Диффузионный пограничный слой; профили концентраций и скоростей в потоках. 

Коэффициенты массоотдачи. Основные модельные представления о механизме 

массоотдачи. 

Моделирование конвективного массообмена. Числа Нуссельта, Пекле, Прандтля, 

Фурье и др., их физический смысл, аналогии с тепловым подобием применительно к газам 

и жидкостям. Расчет коэффициентов массоотдачи в аппаратах различных типов по 

уравнениям с безразмерными переменными. 

Массопередача. Основное уравнение массопередачи. Соотношение между 

коэффициентами массопередачи и массоотдачи, аддитивность диффузионных 

сопротивлений. Интенсификация массопередачи путем воздействия на лимитирующую 

стадию. 

Влияние условий (температуры, давления, концентраций) на направление 

массопереноса на примерах абсорбции; принципы выбора абсорбентов. 

3.3. Фазовое равновесие. 

Материальный баланс непрерывного установившегося процесса при различных 

способах выражения составов фаз и их расходов; уравнения рабочих линий. 

Предельные концентрации распределяемого компонента в отдающей и извлекающей 

фазах для противоточных процессов. Максимально возможная степень извлечения, 

минимальный и оптимальный расходы извлекающей фазы.  

3.4. Методы расчёта размеров массообменных колонных аппаратов. 

Расчет поперечного сечения (диаметра) колонны; предельно допустимая и 

экономически оптимальная скорости сплошной фазы. 

Рациональный выбор взаимного направления движения фаз и организации потоков в 

массообменных аппаратах. Расчет массообменных процессов и аппаратов для систем с 

одним распределяемым компонентом. Основы расчета высоты массообменных аппаратов с 

непрерывным и ступенчатым контактом фаз. Два основных метода расчета: на основе 

коэффициентов массопередачи и на основе понятия теоретической ступени разделения. 

Понятие числа единиц переноса и высоты единицы переноса. Фактор массопередачи. 

Средняя движущая сила массопередачи. Влияние продольного перемешивания на среднюю 

движущую силу массопередачи. Процедура расчета, основанная на объемных 

коэффициентах массопередачи. Графический и аналитический методы расчета. 

Расчет высоты массообменных аппаратов со ступенчатым контактом фаз. 

Эффективность ступени по Мэрфри. Связь числа единиц переноса и локального КПД 

ступени по Мэрфри. Численный расчет «от ступени к ступени» и его графическая 

интерпретация с использованием «кинетической линии». Учет структуры потоков и КПД 

тарелки. Особенности расчета тарельчатых колонн на основе понятия теоретической 

тарелки. Число действительных и теоретических тарелок. Эффективность тарелки. 
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Рациональный выбор взаимного направления движения фаз и организации потоков в 

массообменных аппаратах.  

3.5. Абсорбция. 

Общие принципы устройства и классификация аппаратов для массообменных 

процессов в системах "газ(пар)-жидкость". Особенности конструкций абсорберов. 

Основные типы и области применения абсорберов: насадочные и тарельчатые колонны, 

аппараты со сплошным и секционированным барботажным слоем, аппараты с 

диспергированием жидкости. 

Схемы абсорбционно-десорбционных установок с выделением извлеченного 

компонента и регенерацией абсорбента (десорбцией при повышенной температуре, 

понижением давления, отдувкой инертным носителем). 

3.6. Дистилляция. Ректификация. 

Разделение дистилляцией жидких гомогенных смесей и сжиженных газов; области 

применения и особенности проведения процессов при различном давлении. 

Парожидкостное равновесие для систем с полной и ограниченной взаимной 

растворимостью и его влияние на возможность разделения компонентов 

дистилляционными методами. Расчет равновесия для идеальных бинарных смесей. 

Простая и фракционная перегонка; перегонка с дефлегмацией. Материальный баланс, 

расчет выхода продукта и его среднего состава при перегонке бинарных смесей. Схемы 

установок. Тепловые балансы и расчет расходов теплоносителей для этих процессов.  

Ректификация. Физико-химические основы и особенности условий проведения 

процессов. Схемы установок для непрерывной и периодической ректификации бинарных 

смесей. Особенности устройства аппаратов (насадочных и тарельчатых колонн) и выбора 

режимов их работы при ректификации (по сравнению с абсорбцией). Особенности 

устройства и варианты работы испарителей и дефлегматоров. 

Моделирование и расчет процессов и аппаратов при непрерывной ректификации 

бинарных систем. Основы численного и графоаналитического методов. Материальный 

баланс. Рабочие линии. Определение минимального и рабочего флегмового числа. 

Тепловой баланс и расчет расходов теплоносителей. Принципы технико-экономической 

оптимизации при расчете рабочего флегмового числа, размеров аппаратуры и 

энергетических затрат. Основы расчета тарельчатых и насадочных ректификационных 

колонн. 

Раздел 4. Процессы и аппараты разделения гетерогенных систем (основные 

гидромеханические процессы). 

4.1. Разделение гетерогенных систем. Основные понятия и методы. 

Классификация жидких и газовых гетерогенных систем: суспензии, эмульсии, пены, 

пыли, туманы. Материальный баланс процессов разделения гетерогенных систем.  

Оценка эффективности и выбор оптимальных процессов и аппаратов для разделения 

гетерогенных смесей.  

4.2. Основы теории осаждения. 

Разделение жидких и газовых систем в поле сил тяжести. Расчет скоростей свободного 

и стесненного осаждения твердых частиц шарообразной и отличных от нее форм в поле 

силы тяжести. 

Процессы отстаивания и устройство аппаратов разделения суспензий, эмульсий и 

пылей. Расчет поверхности осаждения и производительности отстойников. Устройство и 

действие циклонов (простых и батарейных), гидроциклонов.  

4.3. Течение жидкости через неподвижные зернистые и псевдоожиженные слои. 

Значение гидродинамики зернистых слоев в процессах фильтрования, тепло- и 

массообмена, гетерогенного катализа и др. Основные характеристики этих слоев: 

дисперсность, удельная поверхность, порозность, эквивалентный диаметр каналов. Расчет 

гидравлического сопротивления слоя. Гидравлическое сопротивление слоев насадок 

промышленных массо- и теплообменных аппаратов.  
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Режимы течения потоков в насадочных колоннах. Гидравлическое сопротивление, 

явления подвисания, захлебывания и инверсии фаз и расчет соответствующих скоростей.  

Гидродинамика псевдоожиженных (кипящих) слоев. Область применения 

псевдоожижения. Основные характеристики псевдоожиженного состояния. 

Гидравлическое сопротивление. Расчет скоростей псевдоожижения и свободного витания, 

высоты псевдоожиженного слоя. Однородное и неоднородное псевдоожижение. 

Особенности псевдоожижения полидисперсных слоев. Пневмо- и гидротранспорт 

зернистых твердых материалов. 

4.4. Фильтрование суспензий и очистка газов от пылей. 

Специфика поведения осадков как зернистых слоев: сжимаемые и несжимаемые 

осадки. Виды фильтровальных перегородок. Факторы, влияющие на скорость 

фильтрования. Фильтрование при постоянной скорости фильтрования. Экспериментальное 

определение констант уравнения фильтрования. Классификация и устройство основных 

типов непрерывно и периодически работающих фильтров и фильтрующих центрифуг. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

 Знать:     

1 

− основы теории переноса импульса, тепла и массы; принципы физического моделирования 

процессов; основные уравнения движения жидкостей; основы теории теплопередачи; основы 

теории массопередачи в системах со свободной и неподвижной границей раздела фаз; типовые 

процессы химической технологии, соответствующие аппараты и методы их расчета; 

+ + + + 

2 
− методы построения эмпирических и теоретических моделей химико-технологических 

процессов. 
+ + +  

 Уметь:     

3 

− определять характер движения жидкостей и газов; основные характеристики процессов 

тепло- и массопередачи; рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру для конкретного 

технологического процесса; 

+ + + + 

4 
− рассчитывать основные характеристики химико-технологического процесса, выбирать 

рациональную схему. 
 + + + 

 Владеть:     

5 − методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей химического оборудования;  + + + + 

6 − навыками проектирования типовых аппаратов химической промышленности;  + + + + 

7 − методами определения рациональных технологических режимов работы оборудования. + + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК     

8 

УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов решения задач; 

действующее законодательство и правовые норм, 

регулирующие профессиональную деятельность. 

+ +   

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках 

поставленной цели, анализировать и выбирать 

альтернативные способы решения; оценивать 

ресурсы и ограничения и соблюдать правовые 

+ + + + 
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нормы для достижения профессиональных 

результатов. 

УК-2.3. Владеет навыками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; навыками 

работы с нормативно-правовой документацией. 

+ + + + 

 + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие общепрофессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения: 

9 

ОПК-4. Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.1. Знает прикладное современное 

программное обеспечение, применяемое в отрасли. 

 

+ + + + 

ОПК-4.2. Умеет выбирать и применить оптимальную 

прикладную программу для решения конкретной 

задачи. 

+ + + + 

ОПК-4.3. Владеет навыками применения цифровых 

технологий для решения задач профессиональной 

деятельности. 

+ + + + 

10 
ПК-1. Способен обеспечивать 

проведение технологического процесса 

в соответствии с регламентом, 

использовать технические средства для 

контроля параметров технологического 

процесса, свойств сырья и готовой 

продукции, осуществлять изменение 

параметров технологического процесса 

при изменении свойств сырья. 

ПК-1.1. Знает процессы химической технологии, 

аппараты и методы их расчета, основные понятия 

управления технологическими процессами, методы 

оптимизации химико-технологических процессов, 

методологию исследования взаимодействия 

процессов химических превращений и явлений 

переноса. 

+ + + + 

11 

ПК-1.2. Умеет подбирать параметры и выбирать 

аппаратуру для конкретного химико-

технологического процесса, оценивать 

технологическую эффективность производства, 

применять методы вычислительной математики и 

математической статистики для моделирования и 

оптимизации химико-технологических процессов. 

+ + + + 
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12 

ПК-1.3. Владеет навыками технологических 

расчетов, определения технологических показателей 

процесса, управления химико-технологическими 

системами и методами регулирования химико-

технологических процессов. 

+ + + + 



 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

6.1. Практические занятия. 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в бакалавриате в объеме 64 

акад. ч. (32 акад. ч в 5 сем., разделы 1 и 2; 32 ч в 6 сем., разделы 3 и 4).  

 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 

Основные свойства жидкостей и газов. 

Размерности величин. Расчет плотности и 

вязкости жидкостей и газов. 

2 

2 1 

Уравнение неразрывности потока. Массовый и 

объемный расходы, средняя скорость. 

Распределение скоростей по поперечному 

сечению канала. Режимы течения жидкостей и 

газов. 

2 

3 1 

Гидростатика. Основное уравнение гидростатики. 

Закон Паскаля. Практическое приложение закона 

Паскаля. 

2 

4 1 

Идеальная жидкость. Применение уравнения 

Бернулли для решения практических задач. 

Определение расходов с помощью дроссельных 

приборов. Истечение жидкости из сосуда. 

2 

5 1 

Расчет гидродинамического сопротивления 

трубопроводов. Учет режимов течения 

жидкостей, шероховатости стенок труб и их 

кривизны, при различных режимах. 

2 

6 1 
Расчет параметров насосов: производительности, 

напора, мощности, высоты всасывания. 
2 

7 1 
Работа насоса на гидравлическую сеть. Выбор 

насосов. 
2 

8 1 Контрольная работа по гидродинамике. 2 

9 2 

Энергетические балансы в теплообменных 

аппаратах без изменения и с изменением 

агрегатного состояния теплоносителей. 

2 

10 2 
Расчет движущей силы теплопередачи. Взаимное 

направление движения теплоносителей. 
2 

11 2 

Уравнения теплопередачи. Коэффициенты 

теплопередачи и теплоотдачи. Размерность, 

порядок величин. Расчет поверхности 

теплообмена. 

2 

12 2 

Теплопроводность. Расчет тепловых потоков и 

профилей температур при переносе теплоты 

теплопроводностью через однослойные и 

многослойные плоские стенки. 

2 

13 2 

Расчет коэффициента теплопередачи через 

уравнение аддитивности термических 

сопротивлений. 

2 
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14 2 

Ориентировочный и поверочный расчет 

теплообменников для процессов подогрева, 

охлаждения, конденсации и испарения. 

4 

15 2 
Контрольная работа по теплообменным 

процессам.  
2 

16 3 
Способы выражения состава фаз. Равновесные 

концентрации. Закон Генри. 
2 

17 3 

Направление массопередачи. Построение 

рабочих и равновесных линий на примере 

процесса абсорбции. Движущая сила 

массопередачи. 

2 

18 3 

Материальный баланс процесса абсорбции. 

Расчет расходов поглотителя и инертного 

носителя. Минимальный расход поглотителя. 

2 

19 3 
Расчет высоты массообменных аппаратов с 

непрерывным контактом фаз. 
2 

20 3 

Расчет коэффициентов массоотдачи и 

массопередачи. Аддитивность диффузионных 

сопротивлений. 

2 

21 3 

Расчет высоты массообменных аппаратов со 

ступенчатым контактом фаз. Эффективность 

ступени по Мэрфри. 

2 

22 3 Контрольная работа по основам массопередачи. 2 

23 3 

Ректификация бинарных смесей. Равновесные 

данные. Относительная летучесть. Материальный 

баланс. 

2 

24 3 

Непрерывная ректификация двухкомпонентных 

смесей. Минимальное и рабочее флегмовое число. 

Уравнения рабочих линий. 

2 

25 3 
Тепловой баланс ректификационной колонны. 

Тепловые нагрузки испарителя и дефлегматора. 
2 

26 3 

Определение основных размеров 

ректификационной колонны с непрерывным и 

ступенчатым контактом фаз. 

2 

27 3 Контрольная работа по ректификации. 2 

28 4 
Разделение гетерогенных систем. Материальный 

баланс. Расчет расходов потоков. 
2 

29 4 
Осаждение. Элементы расчета аппаратов для 

осаждения. 
2 

30 4 
Элементы гидродинамики неподвижных 

зернистых слоев и псевдоожижение. 
2 

31 4 
Фильтрование. Элементы расчета 

фильтровальных аппаратов. 
2 

 

6.2. Лабораторные занятия. 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 

изучаемого в дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии», а также дает 

практические знания об основных закономерностях процессов и общих принципах работы 

аппаратов химической технологии. Лабораторные работы охватывают все разделы 

дисциплины (Разделы 1, 2, 3, 4). В практикум входят 8 работ, по 4 часа на каждую работу. 
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Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума составляет 12 

баллов (максимально по 1,5 балла за каждую работу). Количество работ и баллов за каждую 

работу может быть изменено в зависимости от их трудоемкости. 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 1 Исследование режимов течения жидкости. 4 

2 1 Гидродинамическое сопротивление трубопровода. 4 

3 1 
Изучение профиля скоростей в сечении 

трубопровода. 
4 

4 1 Изучение работы центробежного насоса. 4 

5 2 
Интенсивность теплопередачи в пластинчатом 

теплообменнике. 
4 

6 2 
Время охлаждения жидкости при нестационарном 

теплообмене 
4 

7 2 Теплопередача в двухтрубном теплообменнике. 4 

8 2 
Изучение теплопередачи в четырёхходовом 

кожухотрубчатом теплообменнике. 
4 

9 2 
Теплопередача в кожухотрубчатом стеклянном 

теплообменнике. 
4 

10 3 Изучение массоотдачи в жидкой фазе. 4 

11 3 
Определение коэффициента массоотдачи в газовой 

фазе. 
4 

12 3 
Разделение простой перегонкой бинарной смеси 

изопропанол–вода. 
4 

13 3 
Простая перегонка бинарной смеси вода–

этиленгликоль. 
4 

14 3 
Изучение процесса периодической ректификации 

бинарной смеси жидкостей. 
4 

15 4 
Определение скорости свободного осаждения 

твёрдых частиц и всплытия пузырей в жидкостях. 
4 

16 4 
Гидродинамика неподвижного и псевдоожиженного 

зернистого слоя. 
4 

17 4 Изучение процесса фильтрования суспензий 4 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 
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− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 

− выполнение домашних заданий по тематике дисциплины;  

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 

− подготовку к сдаче экзамена. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 
 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение домашних 

заданий, контрольных работ, лабораторного практикума и итогового контроля в форме 

устного экзамена. 

Оценочные средства для контроля по освоению материала Раздела 1 включают в 

себя оценку за домашнее задание (максимальная оценка 10 баллов) и контрольную работу 

(максимальная оценка 20 баллов). Контроль по Разделу 2 также проводится в форме 

домашнего задания (максимальная оценка 10 баллов) и контрольной работы (максимальная 

оценка 20 баллов). Итоговый контроль по разделам 1, 2 проводится в виде устного экзамена 

(5 семестр). 

Оценочные средства для контроля по освоению материала Раздела 3 включают в 

себя домашнее задание (максимальная оценка 10 баллов) и 2 контрольные работы 

(максимальная оценка 20 баллов за каждую работу). Контроль по Разделу 4 производится в 

виде оценки за домашнее задание (максимально 10 баллов). Итоговый контроль по 

Разделам 3, 4 проводится в виде устного экзамена (6 семестр). 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы 

 

Реферативно-аналитическая работа по дисциплине не предусмотрена. 

 

8.2. Примеры домашних заданий. 

 

Домашнее задание по теме «Расчёт плотности и вязкости жидкостей и паров». Раздел 1. 

Максимальная оценка – 1 балл. 

 

В смеситель за час поступает бензол в количестве 15 т, толуол в количестве 12 т и 

хлорбензол в количестве 10 т. Далее жидкая смесь направляется в теплообменный аппарат, 

где происходит её полное испарение. Атмосферное давление составляет 745 мм рт. ст. 

Определите: 

1) плотность и вязкость жидкой смеси, если её температура составляет 30 °C (0,5 балла); 

2) плотность и вязкость паровой смеси, если её температура составляет 140 °C, а 

избыточное давление составляет 0,2 кгс/см² (0,5 балла). 

 

Домашнее задание по теме «Расчёт скорости потока в трубе и подбор трубопровода». 

Раздел 1. Максимальная оценка – 1,5 балла. 
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По трубе диаметром 14×3 мм движется жидкий анилин в количестве 0,4 т/ч, его 

температура составляет 60 °C. Далее жидкость поступает в испаритель, после которого 

паровой поток движется с тем же массовым расходом по трубе большего диаметра при 

нормальном атмосферном давлении и температуре, соответствующей температуре кипения 

жидкости. 

Определите: 

1) скорость потока жидкости в трубопроводе (0,5 балла); 

2) подберите диаметр трубопровода для потока насыщенного пара (0,5 балла); 

3) подберите диаметр трубопровода, для потока жидкости, если её массовый расход 

возрастёт втрое (0,5 балла). 

 

Домашнее задание по теме «Расчёт гидравлического сопротивления трубопровода». Раздел 

1. Максимальная оценка – 2,5 балла. 

 

По трубопроводу длиной 35 м и диаметром 14×3 мм из монтежю в закрытую ёмкость при 

температуре 50 °C перекачивается жидкость (анилин). Расход жидкости составляет 0,5 т/ч. 

Трубопровод гидравлически гладкий. Высота подъёма жидкости 10 м. 

На трубопроводе установлены: 

диафрагма с диаметром отверстия 4,23 мм, 

повороты (отводы) под прямым углом с относительным радиусом закругления 1 в 

количестве 6 шт., 

нормальный вентиль. 

Определите: 

1) коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси) (0,8 балла); 

2) сумму коэффициентов местных сопротивлений (0,7 балла); 

3) гидравлическое сопротивление трубопровода (Па) (0,5 балла); 

4) избыточное давление в монтежю, если давление в верхней ёмкости 1,9 ата, а 

атмосферное давление 746 мм. рт. ст. (0,5 балла). 

 

Домашнее задание по теме «Расчёт подбор центробежного насоса». Раздел 1. Максимальная 

оценка – 5 баллов. 

 

Центробежный насос подаёт органическую жидкость (анилин) из открытой ёмкости в 

напорный бак, находящийся выше на 10 м. Расход жидкости составляет 6 т/ч. Напорный 

бак находится под абсолютным давлением 2,1 кгс/см². Атмосферное давление составляет 

741 мм. рт. ст., температура 40 °C. Транспортировка жидкости осуществляется по 

стальному трубопроводу с незначительной коррозией. Всасывающий трубопровод имеет 

диаметр 56×3,5 мм и длину 8 м, нагнетательный трубопровод диаметр 38×2 мм и длину 

20 м. Сумма местных сопротивлений всасывающего трубопровода 6,5, нагнетательного 

трубопровода 26,5. 

Определите: 

1) потери напора во всасывающем и нагнетательном трубопроводах (1 балл); 

2) напор насоса, необходимый для работы на данную сеть (1 балл); 

3) максимальную высоту всасывающей линии, если число оборотов рабочего колеса 

центробежного насоса 2900 об/мин (1 балл); 

4) марку насоса, при заданной производительности обеспечивающего напор, достаточный 

для работы на данную сеть, и при этом имеющего наименьшую мощность из всех насосов, 

подходящих для данной сети (1 балл); 

5) мощность насоса по мощности гидравлической сети, сравнив её со справочным 

значением (1 балл). 
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Домашнее задание по теме «Ориентировочный расчёт теплообменных аппаратов». 

Раздел  2. Максимальная оценка – 2 балла. 

 

В одноходовом кожухотрубчатом теплообменнике производится охлаждение 45 т/ч 

органической жидкости (анилин) от начальной температурой 163 °С до конечной 

температуры 53 °С. Охлаждение производится водой, поступающей в трубное 

пространство теплообменника с начальной температурой 20 °С и покидающей 

теплообменник с конечной температурой 32 °С. Потери тепла в окружающую среду 

составляют 9 % от тепловой нагрузки теплообменного аппарата. 

Определите: 

1) тепловую нагрузку теплообменника (0,6 балла); 

2) среднюю движущую силу теплопередачи (0,8 балла); 

3) ориентировочную поверхность теплопередачи (0,6 балла). 

 

Домашнее задание по теме «Поверочный расчёт пластинчатого холодильника». Раздел  2. 

Максимальная оценка – 4 балла. 

 

В пластинчатом теплообменнике производится охлаждение 71 т/ч органической жидкости 

(бензол) от 75 °C до 35 °C. В качестве хладагента используется вода, нагревающаяся от 

21 °C до 30 °C. Тепловыми потерями пренебречь. Пластинчатый теплообменник собран из 

136 пластин площадью 0,6 м² каждая. Теплагент движется по двухпакетной схеме, 

хладагент - по однопакетной схеме. Выполнить поверочный расчёт теплообменника и 

определить коэффициент запаса теплообменника по поверхности теплопередачи. 

 

Домашнее задание по теме «Поверочный расчёт кожухотрубчатого холодильника». 

Раздел  2. Максимальная оценка – 4 балла. 

 

Выполните поверочный расчёт вертикального кожухотрубчатого подогревателя, в котором 

производится нагрев 137 т/ч органической жидкости (бензол) от 22 °C до 56 °C. В качестве 

теплагента используется насыщенный водяной пар, подающийся в межтрубное 

пространство теплообменника под избыточным давлением 5 кгс/см². Атмосферное 

давление 765 мм рт. ст. Тепловыми потерями пренебречь. При расчёте учесть загрязнения 

стенок труб теплообменника. 

Характеристики теплообменника: 

площадь поверхности AТО= 40 м², 

диаметр кожуха D = 600 мм, 

диаметр труб Ø = 25×2 мм, 

число ходов k = 1, 

число труб N = 257, 

длина труб L = 2 м. 

 

Домашнее задание по теме «Материальный баланс и движущая сила процесса абсорбции». 

Раздел  3. Максимальная оценка – 4 балла. 

 

В абсорбер поступает 50000 м³/ч (в расчёте на нормальные условия) газовой смеси, 

содержащей 25 % об. абсорбата (углекислый газ) в инертном носителе (водород). Абсорбер 

орошается жидким абсорбентом (метанол). Степень поглощения составляет 0,77. Процесс 

абсорбции происходит при давлении 3 МПа и температуре 36 °С. Десорбция производится 

сбросом давления до 0,0981 МПа при температуре 26 °С. Абсорбент после регенерации 

вновь подаётся в абсорбер при концентрации абсорбтива, соответствующей равновесному 

составу в десорбере. Коэффициент избытка поглотителя 1,5. 
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Определите: 

1) мольный расход инерта, молярный межфазный поток абсорбтива и содержание 

абсорбата в выходящем газовом потоке (1 балл); 

2) содержание абсорбтива во входящем и в выходящем потоке жидкости, молный расход 

абсорбента (1 балл); 

3) число единиц переноса и движущую силу процесса массопередачи по газовой и жидкой 

фазам (1 балл); 

4) построить графики рабочей и равновесной линии (1 балл). 

 

Домашнее задание по теме «Расчёт диаметра и высоты насадочной абсорбционной 

колонны». Раздел  3. Максимальная оценка – 2 балла. 

 

В насадочной абсорбционной колонне при температуре 15 °C и давлении 0,4 МПа 

производится очистка 20000 м³/ч (расход приведён к н.у.) природного газа от 

содержащегося в нём диоксида углерода. Орошение колонны производится водным 

раствором диэтаноламина. 

Содержание диоксида углерода в природном газе 3 % об., степень поглощения 92 %. 

Коэффициент избытка поглотителя 1,28. Содержание диоксида углерода в абсорбенте, 

поступающем на орошение колонны, составляет 2 г/л. Равновесие в абсорбере описывается 

уравнением Y*=0,0278·X. 

Насадка абсорбционной колонны неупорядоченная, состоящая из керамических колец 

Рашига размером 50×50×5 мм. Коэффициент смачиваемости насадки 84 %. 

Коэффициент массоотдачи в жидкой фазе 3 кмоль/(м²·ч), в газовой фазе 5 кмоль/(м²·ч). 

Молярная масса инерта (природного газа) 18 кг/кмоль. 

Молярная масса поглотителя (водного раствора диэтаноламина) 19,6 кг/кмоль. 

Плотность поглотителя 1015 кг/м³. 

Вязкость поглотителя 1,27 мПа·с. 

Определите: 

- диаметр (1 балл); 

- высоту (1 балл) 

абсорбционной колонны. 

 

Домашнее задание по теме «Расчёт насадочной ректификационной колонны». Раздел  3. 

Максимальная оценка – 4 балла. 

 

В насадочной ректификационной колонне производится разделение 18 т/ч бинарной смеси 

бензол - толуол, содержание низкокипящего компонента в которой 35 % масс. Получаемый 

дистиллят содержит 90 % масс. низкокипящего компонента, а кубовая жидкость 2 % масс. 

низкокипящего компонента. 

Определите: 

1) массовый расход дистиллята и кубовой жидкости (0,5 балла); 

2) минимальное флегмовое число и флегмовое число, если коэффициент избытка флегмы 

1,57 (0,5 балла); 

3) уравнения рабочих линий (0,5 балла); 

4) тепловую нагрузку дефлегматора и расход охлаждающей воды, если она нагревается от 

18 °С до 25 °С (0,5 балла);  

5) тепловую нагрузку кипятильника и расход греющего пара, если его давление 4 кгс/см² 

(0,5 балла); 

6) диаметр ректификационной колонны, если колонна заполнена внавал кольцами Рашига 

размером 25×25×3 мм (0,5 балла); 

7) число единиц переноса для верхней и нижней частей колонны (0,5 балла); 
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8) высоту колонны, если высота единицы переноса для верхней части колонны 1,14, высота 

единицы переноса для нижней части колонны 1,93 (0,5 балла). 

 

Домашнее задание по теме «Осаждение». Раздел  4. Максимальная оценка – 3 балла. 

 

Цилиндрический непрерывнодействующий гребковый отстойник с поверхностью 

осаждения 10 м2 используют для разделения при 30 °С 10 т/ч водной суспензии, 

содержащей 10 % масс. кварца (стеснённое осаждение). Осветленная вода содержит 0,1 % 

масс. кварца, а осадок имеет влажность 40 % масс.  

Принять, что осаждение происходит в ламинарной области, проверив справедливость этого 

допущения в ходе расчёта (отклонением формы частиц от сферической пренебречь) (1 

балл).  

Каков минимальный размер частиц кварца, оседающих в отстойнике (1 балл)? 

Изобразить схему устройства аппарата (1 балл). 

 

Домашнее задание по теме «Движение жидкостей и газов через зернистые слои». Раздел  4. 

Максимальная оценка – 4 балла. 

 

В вертикальный цилиндрический аппарат диаметром 1,4 м на сетку засыпан зернистый слой 

адсорбента высотой 0,4 м. Средний диаметр частиц слоя 2 мм, плотность этих частиц 

800 кг/м3, фактор формы для них может быть принят равным 0,8, а порозность слоя в 

неподвижном состоянии составляет 0,4. Через слой необходимо пропускать 2,5 м3/с воздуха 

(с целью его осушки) с температурой 20 °С при нормальном атмосферном давлении. 

Изменением плотности воздуха при прохождении его через слой можно пренебречь. В 

каком состоянии будет находится слой и каково его гидравлическое сопротивление для 

двух случаев:  

1) воздух проходит через слой снизу вверх (2 балла); 

2) сверху вниз (2 балла). 

 

Домашнее задание по теме «Фильтрование». Раздел  4. Максимальная оценка – 3 балла. 

 

На рамном фильтр-прессе требуется фильтровать водную суспензию, подаваемую под 

давлением 0,5 ати при температуре 20 °С, с получением 10 м3 фильтрата за полчаса. 

Опытное фильтрование данной суспензии на лабораторном фильтре поверхностью 0,1 м2, 

проведённое с использованием той же фильтровальной перегородки и при том же перепаде 

давления, что и в промышленных условиях, дало следующие результаты: 4,17 литра 

фильтрата получалось за 0,058 часа, а 11,14 литра – за 0,35 часа.  

Определить: 

1) необходимую поверхность фильтрования промышленного фильтра (1,5 балла); 

2) сопротивление фильтровальной перегородки (1,5 балла). 
 

8.3. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины. 

1. Контрольная работа по гидродинамике. Раздел 1. Максимальная оценка - 20 баллов. 

Центробежный насос подаёт органическую жидкость (анилин) из открытой ёмкости в 

напорный бак, находящийся выше на 2 м. Расход жидкости составляет 0,5 т/ч. Напорный 

бак находится под избыточным давлением 1,8 ати. Атмосферное давление составляет 

741 мм. рт. ст., температура 40 °C. Всасывающий трубопровод имеет диаметр  20×2,5 мм и 

длину 5 м, нагнетательный трубопровод диаметр  14×3 мм и длину 8 м. Коэффициент 

гидравлического трения (коэффициент Дарси) принять для обоих трубопроводов равным 

0,06. Сумма местных сопротивлений всасывающего трубопровода 6,5, нагнетательного 
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трубопровода 37. 

Определите: 

1) потери напора во всасывающем и нагнетательном трубопроводах (7 баллов); 

2) напор насоса, необходимый для работы на данную сеть (6 баллов); 

3) максимальную высоту всасывающей линии, если число оборотов рабочего колеса 

центробежного насоса 2900 об/мин (7 баллов). 

2. Контрольная работа по теплообменным процессам. Раздел 2. Максимальная оценка –

20  баллов. 

Выполните поверочный расчёт вертикального кожухотрубчатого подогревателя, в котором 

производится нагрев 124 т/ч органической жидкости (метанол) от 20 °C до 58 °C. Для 

нагревания используется насыщенный водяной пар, подающийся в межтрубное 

пространство теплообменника под избыточным давлением 2 кгс/см². Атмосферное 

давление 745 мм рт. ст. Тепловыми потерями пренебречь. При расчёте учесть загрязнения 

стенок труб теплообменника. 

Характеристики теплообменника: 

Площадь поверхности А = 61 м2, диаметр кожуха D = 600 мм, длина труб L = 3 м,  

диаметр труб 25х2 мм, число ходов k = 1, число труб N = 257 

3. Контрольная работа по основам массопередачи. Раздел 3. Максимальная оценка –

20  баллов. 

В непрерывно действующем насадочном абсорбере производится улавливание паров 

бензола из паровоздушной смеси чистым соляровым маслом при следующих условиях: 

1) Производительность абсорбера 1000 м3/ч паровоздушной смеси; 

2) Давление в абсорбере 760 мм рт. ст, температура 30°С; 

3) Содержание бензола в исходной смеси 5% об.; 

4) Улавливается 80% поступающего в абсорбер бензола; 

5) Концентрация бензола в вытекающем из абсорбера масле составляет 75%, от 

равновесной с концентрацией входящего газа ( )0,75 *К НX X Y=  ; 

6) Диаметр абсорбера 1 м; 

7) Насадка из колец Рашига 25253; 

8) Коэффициент смачивания насадки 0,95; 

9) Коэффициент массопередачи Ку = 0,7 кг бензола/(м2·час·кг бензола/кг возд.); 

10) Уравнение равновесной линии * 0,5Y X=   (относительные массовые доли). 

Определить:  

1)Высоту насадки (8 баллов). 

2)Расход поглотителя(8 баллов).  

Составить схему аппарата (4 баллов). 
 

4. Контрольная работа по ректификации. Раздел 3. Максимальная оценка - 20 баллов. 

В ректификационную колонну с ситчатыми переливными тарелками поступает на 

разделение бинарная смесь бензол-толуол, содержание бензола в которой 35 % масс. В 

процессе разделения получают 3,6 т/ч дистиллята, содержащего 94 % масс. бензола, и 

кубовую жидкость, содержащую 94 % масс. толуола. Давление в колонне нормальное 

атмосферное. Относительная летучесть компонентов постоянна и равна 2,5. 

Определить: 

1) Массовые расходы исходной смеси и кубовой жидкости (4 балла). 

2) Флегмовое число, найдя предварительно минимальное флегмовое число, и 

воспользовавшись корреляцией Джиллиленда min1,3 0,3R R=  + (4 балла). 
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3) Диаметр колонны по её нижнему сечению, приняв температуру жидкости и пара в этом 

сечении приблизительно равными 110 °С (4 балла). 

4) Высоту колонны, если тарельчатый КПД колонны составляет 60%, а расстояние между 

тарелками 0,5 м (4 балла). 

5) Построить рабочие линии ректификационной колонны (4 балла). 

 

8.4. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (5 семестр – экзамен, 6 

семестр – экзамен). 

Максимальное количество баллов за экзамен 5семестр) –  40 баллов, за экзамен (6 

семестр) – 40 баллов. Экзаменационные билеты содержат 4 вопроса.  

1 вопрос – 12 баллов, вопрос 2 – 8 баллов, вопрос 3 – 8 баллов, вопрос 4 – 12 баллов. 

 

8.4.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (5 семестр – экзамен).  

Максимальное количество баллов за экзамен – 40 баллов. 

Раздел 1 

1. Вывод уравнения неразрывности. Какой вид имеет это уравнение при стационарном 

течении несжимаемой среды и при неустановившемся течении. 

2. Вывод уравнения Навье – Стокса для одномерного движения. Каков физический 

смысл слагаемых? 

3. Проведите подобное преобразование уравнений Навье-Стокса для 

неустановившегося течения с получением обобщенных переменных (критериев 

гидродинамического подобия). Каков общий вид критериального уравнения 

применительно к задаче определения потерь напора (давления)? Физический смысл 

критериев подобия. 

4. Преобразование уравнений Навье – Стокса для покоящейся жидкости. Как получить 

уравнения Эйлера, основное уравнение гидростатики.  

5. Вывод дифференциальных уравнений Эйлера для течения идеальной жидкости. Чем 

отличается идеальная жидкость от реальной? 

6. Вывод дифференциальных уравнений Эйлера для равновесия жидкости. 

7. Выведите основное уравнение гидростатики.  Назовите практические приложения 

этого уравнения. Закон Паскаля. 

8. Вывод уравнения для распределения скорости по радиусу трубы при стационарном 

ламинарном течении. 

9. Вывод уравнения постоянства расхода для канала (трубопровода) с переменным 

поперечным сечением. 

10. Вывод уравнения для расчета коэффициента гидравлического трения при ламинарном 

движении жидкости в трубе круглого поперечного сечения. 

11. Вывод уравнения Бернулли для идеальной жидкости. Каков физический смысл 

слагаемых этого уравнения? Приведите примеры практического использования этого 

уравнения (измерение расхода). 

12. Вывод уравнения Бернулли для идеальной жидкости. Опишите особенности 

движения реальной жидкости. Приведите вид уравнения Бернулли для реальной 

жидкости. Каков его энергетический смысл? 

13. Напор насоса, его энергетический смысл. Вывод формулы для расчета напора 

проектируемого к установке насоса. Вывод формулы для расчёта напора 

действующего насоса (через показания манометра и вакуумметра). 

14. Вывод формулы для расчета высоты всасывания насоса. От каких факторов зависит 

допустимая высота всасывания насосов? Ответ обоснуйте анализом формулы для 
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расчета высоты всасывания. 

15. Закон внутреннего трения Ньютона, приведите его вид с необходимыми пояснениями; 

Динамический и кинематический коэффициенты вязкости. 

16. Что такое гидравлический радиус и эквивалентный диаметр? Расчет эквивалентного 

диаметра в канале с некруглым поперечным сечением. Приведите примеры. 

17. Охарактеризуйте ламинарное и турбулентное течения. Общие характеристики 

турбулентного течения. Изобразите, поясните и сопоставьте профили скоростей в 

трубопроводе при турбулентном и ламинарном режимах течения жидкости. 

18. Расчет диаметра трубопровода, выбор расчетных скоростей потока и примерные 

численные их значения для капельных жидкостей, газов, паров. 

19. Определение гидравлического сопротивления в трубопроводах и аппаратах.  Как 

определяются потери напора на трение при ламинарном и турбулентном движении? 

20. Приведите и поясните графическую зависимость коэффициента гидравлического 

трения от критерия Рейнольдса и шероховатости стенки трубопровода при различных 

режимах течения жидкости. 

21. Что такое «гидравлическая гладкость» при течении жидкостей по трубопроводам? 

Каковы условия, в которых она проявляется? 

22. Приведите с необходимыми пояснениями расчетную формулу для определения 

потерь давления (напора) при течении жидкостей через трубопроводы и каналы. (С 

учетом трения и местных сопротивлений.) Принципы измерения скоростей и 

расходов жидкостей в трубопроводах, основанные на определении перепада 

давления. 

23. Изобразите графически и сопоставьте зависимости между производительностью и 

напором центробежного и поршневого насоса. 

24. Характеристика центробежного насоса и характеристика сети. Покажите, как 

определяется напор и мощность насоса при работе его на данную сеть. 

25. Полезная и потребляемая мощность насоса. Коэффициент полезного действия насоса 

и его составляющие, поясните физический смысл каждого из них. Приведите с 

необходимыми пояснениями формулу для расчета мощности двигателя насоса. 

26. Как влияет температура перекачиваемой жидкости на предельную высоту всасывания 

насосов? Ответ обоснуйте анализом формулы для расчета высоты всасывания. 

27. Какие вы знаете насосы объемного типа? Изобразите схему устройства и опишите 

действие одного из них. 

28. Изобразите схему устройства и опишите действие поршневого насоса, сопоставив его 

с насосами других типов. 

29. Изобразите схему устройства и опишите действие плунжерного насоса, сопоставив 

его с насосами других типов. 

30. Изобразите схему устройства и опишите действие плунжерного насоса двойного 

действия, сопоставив его с насосом простого действия. 

31. Изобразите схему устройства и опишите действие мембранного (диафрагмового) 

поршневого насоса, назвав области его применения. 

32. Насосы для перекачки химически агрессивных жидкостей. Изобразите схему 

устройства и опишите действие одного из них (по выбору). 

33. Изобразите схему устройства и опишите действие монтежю, сопоставив его с 

насосами других типов и назвав области применения. 

34. Изобразите схему устройства и опишите действие шестеренчатого насоса, сопоставив 

его с насосами других типов. 

35. Изобразите схему устройства и опишите действие центробежного насоса, сопоставив 

его с насосами других типов. 

36. Сопоставьте достоинства и недостатки центробежных и поршневых насосов, назвав 

основные области их применения. 
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37. Изобразите схему устройства и опишите действие одноступенчатого центробежного 

насоса, сопоставив его с многоступенчатым центробежным насосом. 

38. Изобразите схему устройства и опишите действие осевого (пропеллерного) насоса, 

сопоставив его с насосами других типов. 
 

Раздел 2 

1. Потенциал переноса энергии. Вывод уравнение переноса. 

2. Вывод дифференциального уравнения конвективного теплообмена Фурье-Кирхгофа. 

Вид уравнения для стационарного и нестационарного теплообмена. 

3. Перенос тепла конвекцией. Уравнение теплоотдачи. Подобное преобразование 

дифференциального уравнения конвективного теплообмена Фурье-Кирхгофа. 

Критерии Фурье, Нуссельта, Пекле, Прандтля. 

4. Вывод дифференциального уравнения теплопроводности для установившегося и 

неустановившегося процесса (из уравнения Фурье-Кирхгофа). Каковы размерность и 

физический смысл коэффициента теплопроводности? 

5. Вывод уравнения аддитивности термических сопротивлений при теплопередаче с 

постоянными температурами теплоносителей для плоской стенки. 

6. Связь коэффициента теплопередачи и коэффициентов теплоотдачи при теплопередаче 

с постоянными температурами теплоносителей для плоской стенки. Какова 

размерность и каков физический смысл этих коэффициентов? 

7. Вывод уравнений теплопроводности через однослойные и многослойные плоские 

стенки для стационарного процесса. Изобразите графически профили изменения 

температуры по толщине таких стенок, различающихся коэффициентами 

теплопроводности. 

8. Вывод уравнений теплопроводности через цилиндрические стенки для стационарного 

процесса. При каких условиях можно практически пренебречь кривизной 

цилиндрической стенки, сведя задачу к теплопроводности через плоскую стенку? 

9. Вывод уравнения для расчета движущей силы теплопередачи при переменных 

температурах теплоносителей вдоль поверхности теплообмена. 

10. Механизмы переноса энергии в форме теплоты в жидкостях и газах. 

Феноменологический закон переноса энергии Фурье. 

11. Температурное поле и температурный градиент. 

12. Порядок расчёта поверхности теплопередачи теплообменников. приведите 

соответствующие пояснения, входящих в формулы величин. 

13. Опишите молекулярный механизм переноса энергии. Приведите уравнение для 

удельного потока теплоты. 

14. Определение толщины слоя тепловой изоляции. 

15. Взаимное направление движения теплоносителей. Сравнение прямотока с 

противотоком. 

16. Физический смысл тепловых критериев Нуссельта и Прандтля. Назовите примерные 

численные значения критерия Прандтля для газов и капельных жидкостей. 

17. Как определяется количество теплоты, передаваемой лучеиспусканием при взаимном 

излучении двух тел? 

18. Уравнения тепловых балансов при изменении и без изменения фазового состояния 

систем. 

19. Напишите уравнения теплопередачи и теплоотдачи. Что является движущими силами 

этих процессов? Каковы размерности и физический смысл коэффициентов 

теплоотдачи и теплопередачи? 

20. Уравнения тепловых балансов при изменении и без изменения фазового состояния 

систем. 

21. Определение потерь тепла стенками аппаратов в окружающую среду. 
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22. Каковы достоинства и недостатки использования топочных газов в качестве 

теплоносителей для подвода тепла? 

23. Водяной пар как теплоноситель. Назовите области его применения, преимущества и 

недостатки перед другими теплоносителями. Какой пар и почему чаще используется 

в качестве теплоносителя – насыщенный или перегретый? Как определяется расход 

пара при заданной тепловой нагрузке? 

24. Каков общий вид критериального уравнения для расчета коэффициента теплоотдачи 

при принудительной конвекции без изменения агрегатного состояния. Приведите 

выражения соответствующих обобщенных переменных (критериев подобия). 

25. Графически изобразите зависимости коэффициента теплоотдачи при кипении от 

разности температур между стенкой и кипящей жидкостью и от удельной тепловой 

нагрузки. Опишите основные режимы кипения. 

26. Как осуществляется отвод конденсата при использовании водяного пара в качестве 

теплоносителя? Каково назначение и принципы действия конденсатоотводчиков? 

27. Назовите и сопоставьте друг с другом основные теплоносители, используемые в 

химической промышленности для отвода теплоты. 

28. Назовите и сопоставьте друг с другом основные теплоносители, используемые в 

химической промышленности для подвода теплоты. 

29. Применение высокотемпературных промежуточных теплоносителей. Назовите 

области и способы их применения. Приведите примеры таких теплоносителей. 

30. Взаимное излучение тел. Как определяется коэффициент взаимного излучения? 

31. Каков общий вид критериального уравнения для расчета коэффициента теплоотдачи 

при естественной конвекции? Опишите, как получено выражение для критерия 

Грасгофа (с необходимыми пояснениями и обозначениями входящих в него величин). 

32. Как и почему влияет гидродинамический режим течения жидкости в трубе на 

коэффициент теплоотдачи? Изобразите и поясните примерные профили изменения 

скорости и температуры в поперечном сечении трубы при ламинарном и при 

турбулентном режимах. 

33. Влияние взаимного направления движения теплоносителей на среднюю движущую 

силу процесса. В каких случаях средняя движущая сила не зависит от взаимного 

направления потоков? 

34. Определение температуры стенок теплообменных аппаратов. Для каких целей 

требуется знать температуры стенок в ходе расчета теплообменных аппаратов? 

35. Теплоотдача при конденсации (описание процесса). Что такое пленочная и капельная 

конденсация? От каких параметров зависит коэффициент теплоотдачи при 

конденсации. 

36. Теплоотдача при кипении (описание процесса). Общий вид уравнений для определения 

коэффициента теплоотдачи при кипении. 

37. Приведите схемы обогрева аппаратов «острым» и «глухим» паром. 

38. Объясните принцип действия конденсатоотводчика. Приведите схему устройства. 

39. Изобразите схему устройства кожухотрубного теплообменника. 

40. Изобразите многоходовой по межтрубному пространству кожухотрубный 

теплообменник. 

41. Изобразите любую конструкцию многоходового кожухотрубного теплообменника. 

Чем отличаются одноходовые теплообменники от многоходовых? 

42. Какие Вы знаете конструкции теплообменников с компенсацией температурных 

удлинений труб и кожуха. Изобразите любую конструкцию по вашему выбору. 

43. Изобразите схему устройства кожухотрубного и двухтрубного («труба в трубе») 

теплообменников. Сопоставьте достоинства и недостатки этих аппаратов и назовите 

области их применения. 

44. Изобразите схему устройства и опишите принцип действия теплообменника «труба в 

трубе». Сопоставьте эти теплообменники с кожухотрубными. 
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45. Изобразите схему устройства и опишите принцип действия пластинчатого 

теплообменника для жидкостей. Сопоставьте достоинства и недостатки этого 

аппарата с кожухотрубным теплообменником. 

46. Изобразите схему устройства спирального теплообменника. Укажите достоинства и 

недостатки этого аппарата. 

47. Изобразите схему устройства и опишите принцип действия оросительных 

холодильников. Укажите их достоинства и недостатки. 

48. Изобразите схему устройства и опишите принцип действия погружных (змеевиковых) 

теплообменников. Укажите их достоинства и недостатки, области применения. 

49. Приведите схему устройства любого известного вам смесительного теплообменника. 

50. Изобразите известные вам схемы устройства градирен. Для чего они используются? 

 

8.4.2. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (6 семестр – экзамен).  

Максимальное количество баллов за экзамен – 40 баллов. 

Раздел 3 

1. Вывести дифференциальное уравнение конвективной диффузии. Рассмотреть частный 

случай диффузии в неподвижной среде. 

2. Первый закон Фика. Вывести дифференциальное уравнение конвективной диффузии.  

3. Получить диффузионные критерии подобия. Определяемый и определяющие 

критерии. Физический смысл массообменных критериев подобия. 

4. Получить уравнение аддитивности диффузионных сопротивлений. Сформулировать 

допущения при выводе. 

5. Вывести соотношение между коэффициентами массопередачи и массоотдачи. Из каких 

уравнений получают коэффициенты массоотдачи? 

6. Материальный баланс и уравнение рабочей линии при абсорбции. Вывести это 

уравнение при противотоке газа и жидкости. Как определяется минимальный 

удельный расход абсорбента? 

7. Вывести уравнение рабочей линии для массообменных аппаратов (на примере 

абсорберов) при противоточном движении фаз идеальным вытеснением в условиях 

неизменности их расхода. 

8. Вывести уравнения для расчета средней движущей силы массопередачи. 

9. Расчет высоты и диаметра противоточных колонных аппаратов с непрерывным 

контактом фаз. 

10. Расчет высоты и диаметра противоточных колонных аппаратов со ступенчатым 

контактом фаз. 

11. Методы расчета высоты противоточных колонных аппаратов с непрерывным 

контактом фаз. Понятие теоретической ступени разделения и числа единиц переноса. 

12. Методы расчета высоты противоточных колонных аппаратов со ступенчатым 

контактом фаз. Понятие теоретической ступени разделения. КПД по Мэрфри. 

13. Получить систему уравнений, описывающих процесс простой перегонки. 

14. Материальный баланс процесса простой перегонки. Расчет количества кубового 

остатка, количества и среднего состава дистиллата. 

15. Вывести уравнения рабочих линий ректификационной колонны непрерывного 

действия. 

16. Вывести уравнение рабочей линии для укрепляющей части ректификационной 

колонны. Описать, как строят рабочие линии на диаграмме у–х, сформулировав 

необходимые допущения. 

17. Вывести уравнения рабочих линий для ректификационной колонны непрерывного 

действия при постоянстве мольных расходов фаз (с необходимыми пояснениями, 
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указав обозначения и допущения). Как зависит положение этих линий на диаграмме 

у–х от флегмового числа? 

18. Эффективность (КПД) ступени по Мэрфри. Вывести (на примере абсорбции) 

зависимость между эффективностью по Мэрфри и числом единиц переноса при 

идеальном смешении жидкости и идеальном вытеснении газа. 

19. Вывести формулу для расчёта минимального флегмового числа при непрерывной 

ректификации. Какие принципы используют для оптимизации при определении 

флегмового числа? 

20. Зависимость между флегмовым числом, размерами колонны и расходом теплоты при 

ректификации. Каковы принципы выбора оптимального флегмового числа? 

(Выражение для минимального флегмового числа – вывести). 

21. Вывести уравнение теплового баланса ректификационной колонны непрерывного 

действия. Как определяется расход греющего пара в кипятильнике? 

22. Вывести уравнение теплового баланса ректификационной колонны непрерывного 

действия. Как определяется расход теплоносителя в дефлегматоре? 

23. Основное уравнение массопередачи. Уравнение массоотдачи. Коэффициенты 

массопередачи и массоотдачи. Их размерности и физический смысл.  

24.  Метод кинетической линии расчета высоты массообменных аппаратов со ступенчатым 

контактом фаз. Порядок построения кинетической линии. Эффективность по Мэрфри. 

25. Что такое теоретическая ступень разделения («теоретическая тарелка»)? Как это 

понятие применяется для оценки эффективности и расчета массообменных аппаратов 

со ступенчатым и непрерывным контактом фаз? 

26. Диффузионное сопротивление массопереносу. В каких случаях сопротивление 

массопереносу лимитируется переносом в одной из фаз? 

27. Критерии подобия массообменных процессов. Их физический смысл. 

28. Массообменный (диффузионный) критерий Нуссельта. Каковы его вид и физический 

смысл? 

29. Написать с необходимыми пояснениями и обозначениями выражение для расчета 

средней движущей силы массопередачи в аппаратах с непрерывным контактом фаз 

при условии линейности рабочей и равновесной линий (на примере процесса 

абсорбции). Структура потоков соответствует модели идеального вытеснения. 

30. Определение минимального и оптимального расхода поглотителя при абсорбции. 

31. Гидродинамические режимы в насадочных аппаратах. 

32. Описать с указанием необходимых обозначений и допущений построение рабочих 

линий для ректификационной колонны непрерывного действия при постоянстве 

расходов фаз. 

33. Влияние флегмового числа на размеры ректификационной колонны и расход греющего 

пара. Определение оптимального флегмового числа при расчете ректификационных 

колонн. 

34. Назвать (и обосновать их необходимость) основные допущения, принимаемые при 

анализе и расчете установок для непрерывной ректификации бинарных смесей. Как 

зависит высота колонны от флегмового числа? 

35. Сопоставить друг с другом тарельчатые и насадочные колонные аппараты. Каковы 

преимущественные области применения каждого из этих типов колонн? 

36. Сравнить полый распыливающий и барботажный абсорберы.  

37. Распылительные абсорберы. Описать принцип действия, достоинства, недостатки. 

38. Привести схему устройства и описать принцип действия насадочной колонны. Для чего 

используется насадка? Какие бывают насадки? 

39. Привести схему устройства и описать принцип действия насадочной колонны. Каковы 

требования, предъявляемые к насадке колонных аппаратов? 

40. Привести схему устройства и описать принцип действия насадочной колонны. 

Сравнить насадочные и тарельчатые колонные. Указать недостатки насадочных 
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колонн. 

41. Описать гидродинамические режимы работы насадочных абсорберов. Сопоставить 

насадочные и тарельчатые аппараты. 

42. Изобразите схему устройства и опишите действие ректификационных и 

абсорбционных колонн с провальными тарелками. 

43. Привести схему устройства и описать принцип действия любого известного вам 

тарельчатого колонного аппарата. В чем отличие аппаратов с переточными 

устройствами и без них. 

44. Привести схему устройства и описать принцип действия любого известного вам 

тарельчатого аппарата с переточными устройствами 

45. Привести схему устройства и описать принцип действия абсорбционной или 

ректификационной колонны с ситчатыми тарелками.  

46. Привести схему устройства и описать принцип действия абсорбционной или 

ректификационной колонны с клапанными тарелками.  

47. Привести схему устройства и описать принцип действия абсорбционной или 

ректификационной колонны с колпачковыми тарелками. 

48. Изобразить с необходимыми обозначениями и пояснениями схемы установок для 

простой перегонки. 

49. Изобразите с необходимыми обозначениями и пояснениями схему установки для 

непрерывной ректификации бинарных жидких смесей. 

Раздел 4 

1. Составить уравнения материального баланса при разделении суспензий и вывести из 

них выражения для расчета массового расхода осветленной жидкости и осадка. 

2. Вывод формулы для расчета производительности отстойников для запыленных газов и 

суспензий. 

3. Осаждение под действием силы тяжести. Силы, действующие на частицу. Вывести 

уравнения для определения скорости свободного осаждения шара. 

4. Расчет скорости осаждения частиц сферической формы под действием силы тяжести. 

5. Вывод формулы для расчета потребной поверхности осаждения частиц в отстойниках 

для запыленных газов и суспензий. 

6. Критерий Архимеда при осаждении, его физический смысл, использование в расчетах 

скорости осаждения. 

7. Кинетика осаждения. Гидродинамические режимы обтекания тел. Привести график 

зависимости коэффициента сопротивления среды от критерия Рейнольдса. 

8. Привести уравнение фильтрования при постоянном перепаде давления к виду, 

удобному для экспериментального определения сопротивления осадка и 

фильтровальной перегородки. 

9. Основные параметры, характеризующие зернистый слой. Получить выражения 

эквивалентного диаметра через удельную поверхность и диаметр частиц. 

10. Действительная и фиктивная (приведенная) скорости потока в зернистом слое. Каково 

соотношение между ними? 

11. Охарактеризовать состояние зернистого слоя в зависимости от скорости восходящего 

потока газа или жидкости. Сопроводите ответ графическими изображениями 

зависимостей потери давления и высоты слоя от скорости потока.  

12. Охарактеризовать состояние зернистого слоя в зависимости от скорости восходящего 

потока газа или жидкости. Как рассчитать потерю давления в псевдоожиженном слое?  

13. Назвать и сопоставить основные способы разделения суспензий. Указать их 

преимущественные области применения. 

14. Охарактеризовать основные способы очистки газов от пыли. Указать их 

преимущественные области применения. 
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15.  Какие вы знаете типы аппаратов для очистки газов от пыли? Изобразить схему 

устройства и описать действие одного из них (по выбору). 

16. Изобразить схему устройства и описать действие одноярусного гребкового непрерывно 

действующего отстойника. 

17. Аппараты для мокрой очистки газов от пылей. Изобразить схему устройства и описать 

действие одного из таких аппаратов. 

18.  Изобразить схему устройства и описать действие тарельчатого (пенного) 

пылеуловителя. 

19. Изобразить схему устройства циклона или гидроциклона (по выбору), назвав основные 

области их применения. 

20. Изобразить схему устройства и описать действие гидроциклона. 

21. Какие вы знаете фильтры для суспензий периодического действия? Изобразить схему 

устройства и описать действие одного из них. 

22. Изобразить схему устройства и описать действие нутч – фильтра. 

23. Изобразить схему устройства и описать действие пылеосадительных камер и газоходов. 

 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
 

8.5. Структура и примеры билетов для экзаменов. 
 

Итоговый контроль освоения материала дисциплины проводится в форме устного 

экзамена. Экзамен (5 семестр) включает в себя материал раздела 1 и раздела 2. Экзамен (6 

семестр) включает в себя материал раздела 3 и раздела 4.  

Экзаменационный билет состоит из 2-х теоретических вопросов, третьего вопроса по 

конструкциям аппаратов и задачи. Первый вопрос билета предусматривает развернутый 

ответ студента по достаточно объемной тематике, второй - краткий ответ по 

конкретизированной тематике. Первый и второй вопросы должны относиться к разным 

разделам. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета оцениваются из 40 баллов 

(максимальная оценка) следующим образом: первый вопрос и задача– максимально по 12 

баллов каждый, второй и третий вопросы – максимально 8 баллов каждый. Общая оценка 

экзамена складывается путем суммирования оценок текущего контроля в семестре и ответа 

на экзамене. Максимальная оценка экзамена – 100 баллов. 

Пример экзаменационного билета (5 семестр) раздел 1, раздел 2. 

«Утверждаю» 

 

зав. каф. ПАХТ 
 

_______   Л.В. Равичев 
 

«__» ________ 20__ г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева 

Кафедра Процессов и аппаратов химической технологии 

Дисциплина: Процессы и аппараты химической технологии 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

 

 

Билет № 1 

1. Приведите и поясните графическую зависимость коэффициента гидравлического 

трения от критерия Рейнольдса и шероховатости стенки трубопровода при различных 

режимах течения жидкости.  

2. Вывод дифференциального уравнения теплопроводности для установившегося 

процесса (из уравнения Фурье-Кирхгофа).  
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3. Изобразите схему устройства и опишите действие мембранного (диафрагмового) 

поршневого насоса, назвав области его применения. 

4. Задача. Определить высоту всасывающей линии, по которой из находящейся под 

атмосферным давлением ёмкости к центробежному насосу поступает вода со скоростью 

2 м/с. Гидравлическое сопротивление всасывающей линии составляет 35 кПа. 

Вакуумметр, подключённый к всасывающей линии на одном уровне с насосом, 

показывает, что давление во всасывающей линии на 300 мм рт. ст. ниже атмосферного. 

Температура перекачиваемой воды 20 °C, атмосферное давление 1 кгс/см². 

 

 

Пример экзаменационного билета (6 семестр) раздел 3, раздел 4. 

«Утверждаю» 

 

зав. каф. ПАХТ 
 

_______   Л.В. Равичев 
 

«__» ________ 20__ г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева 

Кафедра Процессов и аппаратов химической технологии 

Дисциплина: Процессы и аппараты химической технологии 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

 

Билет № 1 

1. Вывести дифференциальное уравнение конвективной диффузии. Рассмотреть частный 

случай диффузии в неподвижной среде. 

2. Охарактеризовать состояние зернистого слоя в зависимости от скорости восходящего 

потока газа или жидкости. Как рассчитать потерю давления в псевдоожиженном слое? 

3. Сравнить полый распыливающий и барботажный абсорберы. 

4. Задача. Определить необходимую поверхность насадки в насадочном абсорбере, в 

котором поглощается компонент (газ) из его смеси с азотом чистой водой. Расход воды, 

орошающей колонну, составляет 10 м3/ч. Концентрация извлекаемого газа в вытекающей 

из абсорбера воде 0,05 кг газа/кг воды. Коэффициенты массоотдачи в газовой и в жидкой 

фазе, отнесенные к единице геометрической поверхности насадки, составляют 

соответственно: 

2
20у кг газа

кг азота

кг газа

м час
 =

 
 и 

2
40х кг газа

кг азота

кг газа

м час
 =

 

. 

Средняя движущая сила массопередачи при абсорбции, выраженная в концентрациях 

газовой фазы, ΔYср = 0,01 
кг газа

кг азота
, а уравнение равновесной линии 

* 1,2Y X=  ,  

где[ *Y ] = 
кг газа

кг азота
 и [ X ] = 

кг газа

кг воды
. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

9.1. Рекомендуемая литература. 

А) Основная литература: 
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1. Разинов А.И. Процессы и аппараты химической технологии: учебное пособие 

/А.И.Разинов, А.В.Клинов, Г.С.Дьяконов; Минобрнауки России, Казан. нац. исслед. технол. 

ун-т. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2017. – 860 с. 

2. Комиссаров Ю.А., Гордеев Л.С., Вент Д.П. Процессы и аппараты химической технологии 

(в 5-ти томах). М.: Химия, 2011. – 1230 с. 

3. Процессы и аппараты химической технологии. Теплообменные процессы. Лабораторный 

практикум: учеб. пособие /Л.В. Равичев, Е.П. Моргунова, Р.Б. Комляшев, 

О.А. Кайгородова, В.Я. Логинов, Н.З. Хабибова, М.А. Носырев, С.И. Ильина, В.И. Быков.- 

М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2021. - 96 с. 

4. Процессы и аппараты химической технологии. Многофункциональный 

гидродинамический комплекс. Лабораторный практикум: учеб. пособие / Л.В. Равичев, 

И.К. Кузнецова, Т.А. Тарасова, О.В. Кабанов. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2022. - 84 

с. 

5. Процессы и аппараты химической технологии. Дидактический материал к практическим 

занятиям: в 2 ч.: учеб. пособие / Р.Б. Комляшев, А.В. Вешняков, М.А. Носырев, 

Л.В. Равичев, С.И. Ильина, Л.С. Сальникова. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2021. Ч.1. 

Гидродинамика и теплообмен. - 144 с. 

6. Равичев Л.В., Ильина С.И., Комляшев Р.Б., Носырев М.А., Сальникова Л.С., Бобылев В.Н. 

Задачник-тренажер по процессам и аппаратам химической технологии: учебное пособие. М.: 

РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2020. С. 264. 

 

Б) Дополнительная литература: 

 

1. Романков, П. Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии 

(примеры и задачи) : учебное пособие для вузов / Романков П. Г. , Фролов В. Ф. , Флисюк 

О. М. - 3-е изд. ,испр. - Санкт-петербург : ХИМИЗДАТ, 2010. - 544 с. - ISBN 978-5-93808-

182-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

2. Физико-химические свойства веществ: Методические указания по курсовому 

проектированию / Равичев Л.В., Трушин А.М., Комляшев Р.Б., Васильев А.С., Ильина С.И., 

Сальникова Л.С. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2020. – 104 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации. 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

 

Научно-технические журналы: 

− Реферативный журнал «Теоретические основы химической технологии» ISSN 

0040-3571 

− Журнал «Химическая промышленность сегодня» ISSN 0023-110Х 

− Журнал «Химические технологии»  ISSN 1684-5811 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− http://www.chem-eng.ru 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

− компьютерные презентации интерактивных лекций – 10; 

− банк домашних заданий по гидродинамике и теплообмену (общее число заданий 250); 

http://www.chem-eng.ru/
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− банк контрольных заданий по гидродинамике (Раздел 1) (общее число контрольных – 

50); 

− банк контрольных заданий теплообмену (Раздел 2) (общее число контрольных – 50); 

− банк контрольных заданий по абсорбции (Раздел 3) (общее число контрольных – 50); 

− банк контрольных заданий по ректификации (Раздел 3) (общее число контрольных – 50); 

− банк экзаменационных билетов: Раздел 1. Раздел 2 (общее число билетов – 60); 

− банк экзаменационных билетов: Раздел 3. Раздел 4 (общее число билетов – 60). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 16.05.2021). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

// Координационный совет учебно-методических объединений и научно-методических 

советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов высшего 

образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата 

обращения: 16.05.2021). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7 (дата обращения: 16.05.2021). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

− Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru (дата обращения: 16.05.2021). 

− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 16.05.2021). 

− ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 16.05.2021). 

 

Для проведения занятий при изучении дисциплины с применением электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий используются компьютеры со 

средствами звуковоспроизведения, проектором, экраном и выходом в Интернет. Занятия 

проводятся в онлайн режиме с применением ЭИОС, Skype, Zoom, социальных сетей (ВК и 

др.), мессенджеров (WhatsApp и др.), электронной почты. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1 716 243экз. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Процессы и аппараты 

химической технологии» проводятся в форме лекций, практических занятий, лабораторных 

работ и самостоятельной работы студента. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

две лаборатории с лабораторными установками; библиотека, имеющая рабочие 

компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных 

и выходом в Интернет. 

В лабораторном практикуме используются лабораторные установки и комплексы для: 

• изучения теплопередачи в двухтрубном теплообменнике; 

• изучения теплопередачи в четырёхходовом кожухотрубном теплообменнике; 

• изучения режимов течения жидкости; 

• определения коэффициента массоотдачи в газовой фазе; 

• изучения гидродинамики неподвижного и псевдожиженного зернистого слоя; 

• изучения профиля скоростей в сечении трубопровода; 

• разделения простой перегонкой бинарной смеси вода – этиленгликоль; 

• разделения простой перегонкой бинарной смеси изопропанол – вода; 

• изучения процесса периодической ректификации бинарной смеси жидкостей; 

• изучения процесса массоотдачи в жидкой фазе; 

• изучения гидродинамической структуры потока в аппарате с мешалкой; 

• изучение процесса охлаждения жидкости при нестационарном теплообмене; 

• изучение процесса теплопередачи в пластинчатом теплообменнике; 

• изучение процесса теплопередачи в кожухотрубном стеклянном теплообменнике; 

• определение коэффициентов массоотдачи в газовой фазе; 

• изучения работы центробежного насоса; 

• изучения процесса фильтрации суспензий; 

• изучения гидродинамики сопротивления трубопровода; 

• изучение процесса естественной конвенции; 

• изучения процесса свободного осаждения твердых частиц и всплытия пузырей в 

жидкостях. 
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11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Слайды презентаций для лекционного курса, печатные материалы для лекций и 

семинаров. 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Для чтения курса лекций имеются компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства; 

подключение к локальной сети с выходом в Интернет.  

Для самостоятельной работы каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все 

издания основной литературы, перечисленные в рабочей программе дисциплины, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

Для проведения занятий при изучении дисциплины с применением электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий используются компьютеры со 

средствами звуковоспроизведения, проектором, экраном и выходом в Интернет. Занятия 

проводятся в онлайн режиме с применением ЭИОС, Skype, Zoom, социальных сетей (ВК и 

др.), мессенджеров (WhatsApp и др.), электронной почты. 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине, 

методические рекомендации к практическим занятиям; раздаточный материал к 

лекционным курсам; электронные учебные издания, научно-популярные электронные 

издания. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; 

буклеты и каталоги оборудования, технологические справочники; справочные материалы в 

печатном и электронном виде. 
 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 
WINDOWS 8.1 

Professional Get Genuine 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
14 бессрочно 

2 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition. 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 
14 

12 месяцев 
(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом перехода 

на обновлённую 

версию продукта 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Гидродинамические 

процессы и аппараты 

химической 

технологии. 

Знает: 

− основы теории переноса импульса; 

принципы физического моделирования 

процессов; основные уравнения движения 

жидкостей; типовые процессы 

химической технологии, 

соответствующие аппараты и методы их 

расчета; 

− методы построения эмпирических и 

теоретических моделей химико-

технологических процессов. 

Умеет:  

− определять характер движения 

жидкостей и газов; рассчитывать 

параметры и выбирать аппаратуру для 

конкретного технологического процесса; 

− рассчитывать основные характеристики 

химико-технологического процесса, 

выбирать рациональную схему. 

Владеет:  

− методами технологических расчетов 

отдельных узлов и деталей химического 

оборудования; 

− навыками проектирования типовых 

аппаратов химической промышленности; 

− методами определения рациональных 

технологических режимов работы 

оборудования. 

Оценка за домашнюю 

работу (5 семестр). 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 1 (5 семестр). 

 

Оценка за 

лабораторные работы. 

 

Оценка за экзамен (5 

семестр). 

 

Раздел 2. 

Тепловые процессы 

и  аппараты 

химической 

технологии. 

 

Знает: 

− основы теории переноса тепла; 

принципы физического моделирования 

процессов; основы теории теплопередачи; 

типовые процессы химической 

технологии, соответствующие аппараты и 

методы их расчета; 

− методы построения эмпирических и 

теоретических моделей химико-

технологических процессов. 

Умеет:  

− определять характер движения 

жидкостей и газов; основные 

характеристики процессов 

теплопередачи; рассчитывать параметры 

и выбирать аппаратуру для конкретного 

технологического процесса; 

− рассчитывать основные характеристики 

химико-технологического процесса, 

выбирать рациональную схему. 

Оценка за домашнюю 

работу (5 семестр). 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 2 (5 семестр). 

 

Оценка за 

лабораторные работы. 

 

Оценка за экзамен (5 

семестр). 
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Владеет:  

− методами технологических расчетов 

отдельных узлов и деталей химического 

оборудования; 

− навыками проектирования типовых 

аппаратов химической промышленности; 

− методами определения рациональных 

технологических режимов работы 

оборудования. 

Раздел 3. 

Процессы и 

аппараты разделения 

гомогенных систем. 

(Основные 

массообменные 

процессы) 

Знает: 

− основы теории переноса массы; 

принципы физического моделирования 

процессов; основы теории массопередачи 

в системах со свободной и неподвижной 

границей раздела фаз; типовые процессы 

химической технологии, 

соответствующие аппараты и методы их 

расчета; 

− методы построения эмпирических и 

теоретических моделей химико-

технологических процессов. 

Умеет:  

− определять характер движения 

жидкостей и газов; основные 

характеристики процессов 

массоопередачи; рассчитывать параметры 

и выбирать аппаратуру для конкретного 

технологического процесса; 

− рассчитывать основные характеристики 

химико-технологического процесса, 

выбирать рациональную схему. 

Владеет:  

− методами технологических расчетов 

отдельных узлов и деталей химического 

оборудования; 

− навыками проектирования типовых 

аппаратов химической промышленности; 

− методами определения рациональных 

технологических режимов работы 

оборудования. 

Оценка за домашнюю 

работу (6 семестр). 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 1 (6 семестр). 

 

Оценка за 

лабораторные работы. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 2 (6 семестр). 

 

Оценка за экзамен (6 

семестр). 

 

Раздел 4. 

Процессы и 

аппараты разделения 

гетерогенных систем. 

(Основные 

гидромеханические  

процессы) 

Знает: 

− основы теории переноса импульса; 

принципы физического моделирования 

процессов; основные уравнения движения 

жидкостей; типовые процессы 

химической технологии, 

соответствующие аппараты и методы их 

расчета; 

− методы построения эмпирических и 

теоретических моделей химико-

технологических процессов. 

Умеет:  

Оценка за домашнюю 

работу (6 семестр). 

 

Оценка за 

лабораторные работы. 

 

Оценка за экзамен (6 

семестр). 
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− определять характер движения 

жидкостей и газов; рассчитывать 

параметры и выбирать аппаратуру для 

конкретного технологического процесса; 

− рассчитывать основные характеристики 

химико-технологического процесса, 

выбирать рациональную схему. 

Владеет:  

− методами технологических расчетов 

отдельных узлов и деталей химического 

оборудования; 

− навыками проектирования типовых 

аппаратов химической промышленности; 

− методами определения рациональных 

технологических режимов работы 

оборудования. 

 

 

 

 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат  по направлению подготовки         

18.03.02  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии ( профиль подготовки – «Основные процессы химических 

производств и химическая кибернетика», «Рациональное использование сырьевых и 

энергетических ресурсов»,  «Энергоресурсосберегающие химические производства»,  

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»,   

(ФГОС ВО),  рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом преподавания 

дисциплины кафедрой русского языка РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на 

изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части 

дисциплин учебного плана.    Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют 

теоретическую и практическую языковую подготовку. 

Цель дисциплины − повышение общей и профессиональной культуры речевого 

общения специалиста, способного реализовывать свои коммуникативные потребности в 

современном обществе на основе принципов эффективности, коммуникативной 

целесообразности и комфортности, личного достоинства, высокой общей и 

профессиональной культуры, уважения к другим людям. 

Задачи дисциплины: 

• совершенствование языковой личности (языковой, коммуникативной и общекультурной 

компетенций); 

• овладение литературными нормами современного русского языка; 

• формирование речевой культуры в сфере учебно-научной деятельности; 

• овладение деловым этикетом и навыками профессионального общения; 

• развитие интереса к родному языку; 

• формирование практической потребности в саморазвитии и совершенствовании личности.  

              Дисциплина  «Русский язык и культура речи» преподается в 5  семестре.  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронных 

образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично.  
 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных  

компетенций и индикаторов их достижения:    

Универсальные компетенции и индикаторы их достижений: 

Наименование 

категории(группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

 

Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Коммуникация УК- 4  

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 УК-4.1. Знает   основы деловой 

коммуникации, правила и 

закономерности устной и письменной 

формы речи, требования к деловой 

коммуникации на русском и 

иностранном языках. 

УК-4.2. Умеет применять на практике 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и навыки 

делового общения на русском и 

иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками чтения и 

перевода текстов на иностранном языке 

в профессиональном общении; навыками 
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деловых коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и 

иностранном языках. 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

знать: 

• функции языка как средства формирования мысли; 

• специфику устной и письменной  речи; 

• стилевые черты и языковые особенности жанров научного и официально-делового 

стилей речи; 

• основные нормы литературного языка; 

• структурные единицы риторического текста и правила подготовки публичной речи; 

уметь: 

• различать типы текста и стили речи; 

• выделять структурные единицы научного текста; 

• составлять личные документы в соответствии с нормативными требованиями; 

• отличать кодифицированную речь от некодифицированной, находить речевые ошибки 

и устранять их в тексте; 

• подготовить устное публичное выступление; 

владеть: 

• навыком трансформации письменного текста в устную форму речи; 

• культурой научной и деловой речи в письменной и устной форме; 

• навыками грамотного письма на государственном русском языке; 

• навыками аргументации в публичной речи и приемами привлечения внимания 

аудитории. 

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1 32,2 24,15 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 1 32 24 

Самостоятельная работа 1 39,8 29,8 

Контактная самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины   
1 

39,  29  

0,2 0,15 

Вид итогового контроля:  ЗАЧЕТ    
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                                                                         4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

 
 

Контакт 

ные часы 

Практические 

занятия 

1. Раздел 1.  Лингвистика текста 
 

14 6 6 

1. 1. 

 

Русский   язык   и   культура   речи   как предмет, как составляющая 

жизненного  и профессионального успеха. 

4 2 

 

2 

 

1.2. Компоненты ситуации    общения и успешность коммуникации 4 2 2 

1.3. 

 

Многообразие языковых средств. Отбор языковых средств,    

обеспечивающих . Эффективную коммуникацию в определенной 

ситуации 

6 
 

2 

 

 

2 

 

2. Раздел  2. Культура научной   речи и деловой речи 30 14 14 

2.1. Лингвистика научного текста  6 2 2 

2.2. Оформление научной работы  8 4 4 

2.3. 

 

Особенности официально-делового стиля. Письменные формы 

деловой речи. 

8 
 

4 

 

4 

 

2.4. Устные формы деловой речи. Речевой этикет. 8 4 4 

 3. Раздел 3. Нормативный аспект культуры речи 14 6 

 

6 

3.1. 

 

Определение нормативности и вариантности. Орфоэпические 

нормы русского литературного языка. 

3 1 1 

3.2. Лексические  нормы  РЛЯ,  причины  их нарушения. 4 2 2 

3.3. Грамматические нормы РЛЯ, случаи их нарушения. 4 2 2 

3.4. Орфографические   и пунктуационные нормы РЛЯ. 3 1 1 

4. 

 

Раздел 4. Правила подготовки публичной речи 14 

 

6 

 

6 

 

4.1. Правила подготовки публичного выступления – монолога. 10 4 4 

4.2. Основы полемического мастерства. 4 2,2 2,2 

 ИТОГО 72 32,2 32,2 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Лингвистика текста 

1.1. Русский язык и культура речи как предмет, как составляющая жизненного и 

профессионального успеха. Проблема престижа и практической востребованности речевой 

культуры в наше время. Основные понятия дисциплины: язык, речь,  речевая  ситуация,  

культура  речи  и  3  её составляющие: языковые  нормы,  функциональные  стили  и  речевой  

этикет;  структура национального языка: литературный язык и нелитературные (жаргонизмы, 

диалектизмы, просторечие, табуированная, лексика). Влияние языка на формирование 

личности человека, понятие языковая личность. Русский язык как способ существования 

русского национального мышления и русской культуры и как знаковая система передачи 

информации. РЯ как мировой язык Исторические сведения о русском языке. Современная 

речевая ситуация конца ХХ – начала ХХI вв..   

1.2. Компоненты ситуации общения и успешность коммуникации. Понятия общение и 

речевая ситуация.  Модель коммуникации Р.О. Якобсона в общей структуре деятельности 

людей – профессиональной и общественной. Цели общения (коммуникативные цели), задачи 

участников общения. Речевые ошибки и коммуникативные неудачи, возможные их причины. 

Коммуникативная компетенция носителя РЯ – умение строить и воспринимать устные и 

письменные тексты разных жанров в различных ситуациях общения, тем самым достигать 

своих целей, не нарушая принципов культуры, морали, коммуникативной комфортности. 
Языковая компетенция носителя РЯ - знание и соблюдение орфографических, орфоэпических, 

грамматических норм, знание значений и правил употребления слов. 

1.3. Многообразие языковых средств. Отбор языковых средств, обеспечивающих 

эффективную коммуникацию в определенной ситуации. Типы речевых ситуаций и 

функциональные разновидности современного русского языка. Официальные и неофициальные 

ситуации общения. Подготовленная и спонтанная речь. Формы речи (письменная и устная) и их 

специфика. Характер соотношения письменного и устного ряда речевых проявлений. Монолог и 

диалог (полилог). Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический). 

Разговорная речь. Язык художественной литературы. 
 

Раздел 2. Культура научной речи и деловой речи 

2.1. Лингвистика научного текста. Особенности научного стиля речи. Термины, особенности 

научной терминологии. Разновидности научного стиля (собственно научный, учебно-научный, 

научно-информационный, научно-публицистический). Специфика использования элементов 

различных языковых уровней (лексического, морфологического, синтаксического) в научной 

речи. 

2.2. Оформление научной работы. Организация научного текста. Рубрикация текста, главы, 

разделы, названия отдельных частей. Оформление библиографии, цитаты. Сноски. Список 

использованной литературы (алфавитный, структурный). Включение источников на 

иностранных языках, включение словарей, справочников, ссылки на электронный документ. 

Виды компрессии научного текста: конспект, план, тезисы, виды рефератов. Жанры устной 

научной речи. Краткая характеристика реферативного сообщения, лекции и доклада. 

2.3. Особенности официально-делового стиля. Письменные формы деловой речи. 

Официально-деловой стиль речи, его лексико-грамматические особенности, речевые клише; его 

разновидности (подстили) и сферы функционирования (административная, правовая, 

дипломатическая), жанровое разнообразие. Новые явления в официально-деловом стиле. 

Строгость норм письменной формы делового общения. Жанры письменной деловой 

коммуникации.  Документы личного пользования (заявление, расписка, доверенность, 

ходатайство, автобиография, резюме). Служебная корреспонденция (деловое письмо и его виды, 

инструкция). Структура документа; правила составления документов; подготовка 

информационных и аналитических обзоров и дайджестов. Речевой этикет в деловой переписке.\ 

2.4. Устные формы деловой речи. Особенности устной деловой речи (сочетание элементов 

профессионального, делового и разговорного языков). Национальные особенности русского 

речевого этикета и деловой речевой этикет. Принцип вежливости Дж. Лича. Постулаты 

сотрудничества П.Д. Грайса. Законы коммуникации и правила убеждения. Факторы, снижающие 
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эффективность делового общения. Жанровые разновидности устной деловой речи: деловая 

беседа, презентация, переговоры, совещание, деловой разговор по телефону, их структурные и 

коммуникативные особенности. Основы межкультурной коммуникации в деловом общении. 
 

Раздел 3. Нормативный аспект культуры речи 

3.1. Определение нормативности и вариантности. Орфоэпические нормы русского 

литературного языка. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании русского 

литературного языка.  Разновидности языковых норм. Произносительные нормы РЯ (орфоэпия). 

Основные правила произношения заимствованных слов, правила произнесения согласных 

звуков. Особенности русского ударения. Орфоэпические словари и справочники. 

3.2. Лексические нормы РЛЯ, причины их нарушения. Значение слова и лексическая 

сочетаемость. Точность речи: правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по 

значению или по форме (синонимы, паронимы, омофоны). Функционально-смысловая 

принадлежность слова. Уместность использования слова в той или иной коммуникативной 

ситуации. Иноязычные слова в современной русской речи. Распространенные лексические 

ошибки: плеоназм и тавтология. Русская фразеология и выразительность речи. 

3.3. Грамматические нормы РЛЯ, случаи их нарушения. Особенности русского 

словообразования. Строгое соблюдение морфологических норм современного русского языка. 

Трудные случаи употребления имен существительных. Изменения, происходящие в 

употреблении числительных. Синтаксические нормы: трудные случаи именного и глагольного 

управления. Согласование подлежащего и сказуемого в формах числа. Употребление 

деепричастных оборотов. 

3.4. Орфографические и пунктуационные нормы РЛЯ. Орфографические и 

пунктуационные нормы, актуальные для делового письма: правописание приставок, суффиксов 

и окончаний разных частей речи, предлогов, частиц, употребление прописных букв, 

употребление знаков препинания в простом и сложном предложениях. 
 

Раздел 4. Правила подготовки публичного выступления  

4.1. Правила подготовки публичного выступления – монолога. Особенности 

публицистического стиля речи. Риторический идеал современного человека. Устное 

публичное выступление, его виды и общие требования к подготовке публичного выступления 

в зависимости от цели выступления. Особенности аргументирующей (убеждающей) речи, виды 

убеждающей речи.   Оратор и аудитория: основы мастерства публичного произнесения речи. 

Роль техники речи в процессе работы над выступлением. 

4.2. Основы полемического мастерства. Роль публичных дискуссий в современном обществе. 

Понятие спора, его цели и виды. Аргументация как процесс доказательства, правила 

аргументации. Основные стратегии и тактики спора. Подготовка к дискуссии и правила участия 

в ней. 
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                                                5 . СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ                          

                                                     К       РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 1 Раздел 2 

Знать:     

- функции языка как средства формирования мысли; + + 

- специфику устной и письменной  речи; + + 

-   стилевые   черты   и   языковые   особенности   жанров научного и официально-

делового стилей речи; 

 + 

- основные нормы литературного языка;  + 

- структурные единицы риторического текста и правила подготовки публичной речи +  

Уметь:   

- различать типы текста и стили речи; + + 

- выделять  структурные единицы научного текста;   + 

-составлять деловые бумаги в  соответствии с нормативными требованиями;  + 

-отличать кодифицированную речь от некодифицированной; находить речевые    

ошибки    и устранять их в тексте; 

+ + 

- подготовить устное публичное выступление. + + 

Владеть:   

-  навыком  трансформации  письменного  текста в  устную форму речи; + + 

- культурой  научной  и  деловой  речи  в  письменной  и устной форме;  + 

-навыками грамотного письма на государственном  

русском языке; 

+ + 

- навыками аргументации в публичной речи и приемами привлечения внимания 

аудитории. 

  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих  компетенций   и индикаторов их 

достижения:   

Код наименования УК    Код индикатора достижения УК   

УК- 4  

Способен осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

 

 УК-4.1. Знает   основы деловой коммуникации, правила и 

закономерности устной и письменной формы речи, 

требования к деловой коммуникации на русском и 

иностранном языках. 

+ + 

УК-4.2. Умеет применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, методы и 

навыки делового общения на русском и иностранном 

языках. 

 + + 

УК-4.3. Владеет навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном общении; 

навыками деловых коммуникаций в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках. 

+ + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Примерные темы практических занятий по дисциплине  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Практическое занятие 

 

Кол-во 

часов 

1. 1 Практическое занятие 1. Обсуждение вопроса:  «Прошлое,  

настоящее  и будущее русского языка». 

2 

2. 1 Практическое занятие 2. Создание письменных текстов  

разных  типов и стилей речи. 

2 

3. 1 Практическое занятие 3. Трансформация  письменного  

текста  в  устную  форму  и наоборот. 

2 

 

4. 2 Практическое занятие 4. Анализ языковых особенностей 

научного текста. 

2 

5. 2 Практическое занятие 5. Составление конспекта   статьи   по   

специальности   и  изложение содержания статьи (по плану, 

ключевым словам). 

2 

6. 2 Практическое занятие 6. Составление аннотации, реферата 

по заданной научной статье. 

2 

7. 2 Практическое занятие 7. Выступление с реферативным 

сообщением  (защита рефератов). 

2 

8. 2 Практическое занятие 8. Деловая игра «Научная 

конференция по вопросу  «   … » (студенты предлагают 

тему). 

2 

9. 2 Практическое занятие 9. Составление личных документов: 

заявления, автобиографии, резюме, доверенности, 

объяснительной записки. 

2 

10. 2 Практическое занятие 10. Составление делового   письма. 2 

11. 3 Практическое занятие 11. Повторение  правил ударения,  

употребления слов, грамматических правил.    

2 

12. 3 Практическое занятие 12. Самостоятельные работы по видам 

норм. 

2 

13. 

. 
 

4 
 

Практическое занятие 13. Правила составления публичной  

речи: структура  публичного  выступления  (роль  

вступления  и заключения, приемы привлечения и 

поддержания внимания аудитории). 

2 

 

14. 

. 

4 
 
 

Практическое занятие 14. Выступления  с подготовленной  

дома  публичной речью разных жанров  и последующим её 

анализом. 

2 

 

15. 4 Практическое занятие 15. Правила ведения дискуссии. 

Анализ телепередач дискуссионного характера (например,  

«Агора», «Власть факта» на канале «Культура» и т.п.) 

2 

16. 4 16. Проведение обсуждения заранее заданной темы (по 

выбору  учащихся). 

2 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

• ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами; 

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

• подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
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• подготовку к сдаче зачета     по дисциплине (5 семестр). 

• подготовку к интерактивным формам проведения занятий; 

• участие во внеаудиторных мероприятиях РХТУ им. И. Менделеева, совершенствующих 

речевую культуру студентов (конкурс ораторов, олимпиада по русскому языку, научная 

студенческая конференция, поэтические уроки). 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, необходимо осуществлять на весь период изучения так, чтобы студенты   могли 

регулярно  повторять пройденный материал,  законспектированный на лекциях,   дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника.  

 

  

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение  трех 

контрольных работ  -  60 баллов (по 20 баллов за каждую контрольную работу) и 

оценивания реферата и подготовки к практическим занятиям  -  40 баллов : 

1) самопрезентация – 5 баллов;  

2) составление реферата-конспекта и защита реферата на деловой игре «Научная 

конференция» – (оценивается  правильность оформления  письменного текста, 

научность стиля -  соответствие жанру реферата и реферативного сообщения, 

содержательность и логичность изложения) -   15 баллов.;  

3) редактирование частных документов – 5 баллов; 

4) самостоятельная работа по нормам литературного языка – 10 баллов; 

5) анализ речевого поведения участников дискуссии ( телепередач  «Агора», «Власть 

факта» , «Культура без границ»,  «Человек и его границы: этическое усилие и 

культура», на канале «Культура»  https://www.culture.ru/live/archive)   - 5 баллов. 
 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы  

 (Составление рефератов-конспектов по научной статье  по выбору учащегося). 

1. Язык и общество 

1) 1.Кирилина А. Глобализация и  судьбы языков // ЛГ, 8-12.02.2012, №5. 

2) 2.Химик В.В. Национальная идея и русский язык // Политическая лингвистика, 

Екатеринбург. Вып.3, 2008. - С.9-16. 

2. Язык и мышление 

1) Гаспаров М. Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность; сб. „Российская 

интеллигенция: история и судьба“. М.: Наука, 1999. - С.1-8.     

https://imwerden.de/pdf/gasparov_intellektualy.pdf 

2) Стрельникова Л. Цифровое слабоумие // ж. Химия и жизнь. - №.12,  2014. 

https://hij.ru/read/articles/man/5210/  

3) Лихачев Д.С. Интеллигентность. Избранное: Мысли о жизни, истории, культуре.  – 

М., 2006. - С. 61-71.  

4) Семеновских Т.В. Клиповое сознание - феномен современности. Интернет-журнал 

«Науковедение».  https://naukovedenie.ru/PDF/105PVN514.pdf  

5) Стернин И.А. Можно ли культурно формировать культуру в современной России? 

Электронный ресурс: И.А. Стернина – 

https://sterninia.ru/files/757/4_Izbrannye_nauchnye_publikacii|// 

6) Химик В.В. Ментальная инфантильность в русской социокультуре и речевой 

действительности // МИРС, №1/2011. - С. 31  

7) Эпштейн М.Н. Амероссия. Двукультурие и свобода. Речь при получении премии 

«Liberty». Вступит. заметка Александра Гениса 

// Звезда, https://magazines.gorky.media/authors/e/mihail-epshtejn 

8) Вербицкая Л.А. Русский язык в России и за её пределами // Русский язык за рубежом. 

№ 3, 2014.  

file:///C:/Users/home_/OneDrive/Рабочий%20стол/ОЛЯ%20май%2020/Работа%20кафедры/ПРОГРАММЫ/ПРОГРАММЫ%202022/Программы%2022года/
file:///C:/Users/home_/OneDrive/Рабочий%20стол/ОЛЯ%20май%2020/Работа%20кафедры/ПРОГРАММЫ/ПРОГРАММЫ%202022/Программы%2022года/
https://magazines.gorky.media/zvezda
https://magazines.gorky.media/authors/e/mihail-epshtejn
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9) Эпштейн М.Н. О гуманитарном изобретательстве. Опубликовано в журнале НЛО, 

№2, 2016.    https://magazines.gorky.media/authors/e/mihail-epshtejn 

2. Язык научного и делового общения 

1) Кортава Т.В. Этический кодекс русского чиновника ХVII века// РЯЗР, №1, 2014. - 

С.55-60 

2) Лебедев В.К. Умеренность и аккуратность // РЯЗР, №1, 2011. - С.44-48  

3) Д.С. Лихачев Как писать. Письмо 21. «Письма о добром и прекрасном». - С.61-69. 

https://imwerden.de/pdf/lihachev_pisma_o_dobrom_2006_text.pdf 

4) Химик В.В. «Коммуникативно-речевые идеалы современного чиновника» 

//Филологический класс, 24/2010. - С.45-48. 

3.  Роль языковой нормы в обществе  

1) Литневская Е.И. О языковой норме письменной речи и проблемах ее кодификации в 

начале ХХ1 века. Мир русского слова № 1 / 2018. - С. 30-34 

2) Лалетина А.О. Языковая норма в эпоху глобализации.  Ученые записки Казанского 

университета, Том 153, кн. 6, Гуманитарные науки, 2011. - С. 220-228.  

3) .Стернин И.А.  Эмоция и оценка в семантике слова // Мир лингвистики и 

коммуникации: электронный научный журнал. - № 4, 2018. - С. 75–96. Соавтор Д.Ю. 

Просовецкий.. 

4) Филимонова Е. Б.   Экология речевой культуры. 

http://www.informio.ru/publications/id3253/Statja-Yekologija-rechevoi-kultury 

4. Проблемы современной коммуникации 

1) Бартош А.В., Нечаева Е.А.  Комплимент как главное средство гармонизации 

межличностных отношений. - Вестник гуманитарного факультета Ивановского 

государственного химико-технологического университета. №3, 2008г. 

2) Воронцова Т. А. Троллинг и флейминг: речевая агрессия в интернет-коммуникации. 

Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология. №2, 2016. - С.109-

116. 

3) Здорикова Ю.Н. Речевая культура современного студенчества: необходимость 

исследования академической речи молодежи; Известия высших учебных заведений 

Серия «Гуманитарныве науки».  2013. - С.319-323.  https://www.isuct.ru/e-

publ/gum/ru/node/620 

4) Еранцева Т.А Анализ уровня речевой культуры студентов. 

https://core.ac.uk/download/pdf/38642595.pdf Сковородников А.П. «О предмете 

эколингвистики применительно к состоянию современного русского языка».  

5) Лекант П.А. Критическая ситуация в современной публичной речи.//Филологический 

класс, 24/2010. – С.43 

6) Сатина Т.В. Повышение уровня речевой культуры студентов как ключевой фактор их 

личностного и профессионального роста // Современные проблемы науки и 

образования. — Текст: электронный, № 5, 2019. - URL: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=29238 (дата обращения: 28.11.2019) — 

<URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv2354.pdf>. — Текст: электронный 

  
 

8.2. Примеры контрольных вопросов 

для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы.  Максимальная оценка за 

контрольные работы 60 баллов (20 баллов за каждую).   

   

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа содержит 2 

вопроса, по 10  баллов за вопрос.  

Вариант 1. 

1.  В чем состоит различие понятий «язык» и «речь». 

2.  Выделите главную мысль текста: В нашем сложном и взаимозависимом мире  очень много 

тревожных проблем. И все же самая главная, на мой взгляд, перемена психологии людей. Очень 

тревожная проблема, которая возникла в ХХ веке,  пришла с ХХ веком. Это дегуманизация. «Де» 

https://magazines.gorky.media/nlo
https://magazines.gorky.media/authors/e/mihail-epshtejn
http://www.informio.ru/publications/id3253/Statja-Yekologija-rechevoi-kultury
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/94070
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/94070
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/377902
https://www.isuct.ru/e-publ/gum/ru/node/620
https://www.isuct.ru/e-publ/gum/ru/node/620
http://elib.fa.ru/art2019/bv2354.pdf
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обозначает «разрушение». Дегуманизация – процесс уничтожения гуманности (По Д.С. 

Лихачеву).    
 

Вариант 46. 

1.  Опишите этапы становления русского национального языка 

2. Определите тип текста; напишите вторичный текст: В лаборатории кафедры стекла РХТУ 

разработали состав многокомпонентного оптического стекла с высоким показателем 

преломления и другими характеристиками, которые значительно превосходят большинство 

отечественных марок оптического стекла. Роман Алексеев отмечает, что на этом работа не 

прекращается. Сейчас ученые продолжают модифицировать стекла, чтобы достичь 

уникальных комбинаций физико-химических характеристик. Кстати, и Андрей, и Роман на 

конференции «Ломоносов» заняли второе место в конкурсе лучших докладов. 

 

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа содержит 2 

вопроса, по 10  баллов за вопрос. 

Вариант 1. 

1. Опишите научную лексику. 

2. Составьте вторичный текст: Глобализация привела к возникновению единой мировой науки, к 

хаотическому спонтанному научному поиску, отражающему законы непрерывных изменений, 

причем темп этих изменений таков, что без фантазии и воображения художников тут не 

обойтись. Научная публицистика  выполняет в этом случае функцию не просто пояснения, а 

перетолкования научных фактов. 

 

Вариант 49. 

1.  Когда началось становление научного языка в России? 

2.  Найдите ошибки, допущенные автором заявления. Отредактируйте текст. 

 Декану факультета психологии 

 профессору Семеновой О.И.  

от студента гр. П-403  

Синицына Н. В. 

Заявление 

 Здравствуйте, уважаемая госпожа декан! 24 ноября баскетбольная команда университета 

уезжает на областные соревнования. Поскольку я являюсь членом команды, то не могу ее 

подвести. Поэтому очень прошу Вас: разрешите досрочно сдать экзамен по социальной 

психологии, который должен состояться 24 ноября 2008 г. Прошу не отказать в выполнении 

моей просьбы и подписываюсь. 20 ноября 2008 г. Синицын 

 

Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Контрольная работа содержит 2 

вопроса, по 10  баллов за вопрос. 

Вариант 1. 

1.  Характеристика публицистического стиля речи 

2.  Выделите главную мысль текста, определите тип текста: Носители первого, элитарного типа 

речевой культуры обладают исчерпывающими знаниями относительно коммуникативных и 

этических языковых норм, искусно владеют приемами реализации устной и письменной языковых 

форм, функциональными стилями, подстилями и жанрами. Человек, владеющий элитарным 

типом, вместе с тем обладает колоссальным объемом научных знаний, логикой, развитым 

интеллектом, эрудированностью, свободно оперирует фактами и специализированной 

терминологией, ориентируется в прецедентных текстах, исторических феноменах, именах, 

артефактах, объектах мировой и национальной культур. Мастерски владея приемами русского 

языка, он способен вести тонкую языковую игру, поддержать любую дискуссию и при 

необходимости достижения того или иного коммуникативного эффекта намеренно 

отклониться от соблюдения императивных языковых норм. Он совершенствует собственную 

речь, расширяет кругозор, постоянно обращаясь за помощью к различным справочникам, 

словарям, энциклопедиям. Как ни странно, медиатексты, объединяющие в себе различные 
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семиотические коды, не рассматриваются носителями элитарного типа речи в качестве 

достойного и полноценного инструмента для освоения языковой культуры. 
 

Вариант 50. 

1.  Как работает закон гармонизирующего диалога? 

2.  Тема выступления: «Культура – вот что может спасти мир от войны».  Используя   любой 

прием  привлечения внимания (название напишите),  составьте   вступление к речи. 
 

 Критерии оценки: структура речи, содержательность мысли, устность, аргументированность, 

убежденность.. 

 

       Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы.  
 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Рекомендуемая литература  

А. Основная литература 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.А. Русский язык. Культура речи. Русский язык 

и культура речи – учебник. – Изд-во «КноРусс». – 2019– 424 с.  

ISBN 978-5-406-06518-1 

2. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-практикум. М.: 

Флинта; Наука. – 2018. – 315 с. 

3. Будко О.Ф. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:  учебное пособие / О. Ф. 

Будко. - М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-120. 

- ISBN 978-5-7237-0852-5 : 38.6 р. Номер методического пособия: 4738n 

https://lib.muctr.ru/digital_library_book/1100  

 

Б. Дополнительная справочная литература 

4. Гаврилова Н. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие .-  Издательство 

"Лань".-    2021. - 264 с.- Текст: электронный // ЭБС Лань  https://e.lanbook.com/book/166930 

5. Зинковская  Н. Я. Культура научной и деловой речи. Нормативный текст : учебное 

пособие / Н. Я. Зинковская, Н. И. Колесникова, Т. Л. Мистюк, Т. Г. Ольховская; под ред. Н. 

И. Колесниковой. - Новосибирск : НГТУ, 2019. - 76 с.- Текст : электронный // ЭБС Лань 

https://e.lanbook.com/book/152381    

6. Марьева М. В. Научный стиль русского языка. Практикум.- Учебное пособие.- 

Издательство «Лань».- 2021.- 116 с. - Текст : электронный // ЭБС Лань  

https://e.lanbook.com/book/169263 

7..Кузин  Ф.А.  Культура  делового общения: Практическое  пособие.-  6-е изд.,  перераб.и 

доп.- М.: Ось-89, 2010. – 320с.:ил. (Электронный ресурс) https://knigogid.ru/books/102811-

kultura-delovogo-obscheniya/toread 

8.Стернин  И.А. Практическая риторика: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 272 с. http://sterninia.ru/   
  

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

• Грамматика русского языка- электронная версия Академической грамматики 

русского языка, составленной Академией наук СССР (Институт русского языка) 

- [Электронный ресурс]. Режим доступаhttp://rusgram.narod.ru 

• Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

[Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.gramota.ru 

• Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи - http://www.gramma.ru 

https://lib.muctr.ru/digital_library_book/1100
https://e.lanbook.com/book/166930?category=1851
https://e.lanbook.com/book/166930?category=1851
https://e.lanbook.com/book/169263?category=1851
https://e.lanbook.com/book/169263?category=1851
https://knigogid.ru/books/102811-kultura-delovogo-obscheniya/toread
https://knigogid.ru/books/102811-kultura-delovogo-obscheniya/toread
http://sterninia.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramma.ru/
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• Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей 

русского языка -[Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.slovari.ru 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

• компьютерные презентации лекций и практических занятий – 16 (общее число слайдов –

250); 

• банк тестовых заданий для текущего и итогового контроля освоения дисциплины (онлайн-

курс «Русский язык и культура речи» в  Moodle); 

• разработанные сценарии интерактивных практических занятий (деловые игры: «Научная 

конференция», «Работодатель выбирает», «Дискуссия о языковой норме»); занятий 

по устному контролю («Конкурс ораторов», «Дебаты», Дискуссии на злободневные темы»).  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

  

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает обучающихся 

основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого 

фонда ИБЦ на 01.01.2023 составляет 1 727 628 экз.  

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным 

базам данных, информационным, справочным и поисковым системам.  

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС)  

Университета, которая содержит  различные  издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.   

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов.  

 

Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора 

(номер, дата заключения, 

срок действия), ссылка на 

сайт ЭБС, сумма 

договора, количество 

ключей 

Характеристика 

библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

Электронно- 

библиотечная 

система (ЭБС) 

«ЛАНЬ» 

 

Реквизиты договора – 

Договор № 33.03-Р-3.1- 

5182/2022 от 26.09.2022 г. 

Сумма договора – 569396- 

06 

С 26.09.2022 г. по 

25.09.2023 г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - 

доступ для 

«Химия» - изд-ва 

Лаборатория 

знаний, «Химия»-КНИТУ 

(Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет), 

«Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ», 

«Информатика»-

Национальный 

http://www.slovari.ru/
http://e.lanbook.com/
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зарегистрированных 

пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации 

на сайте ЭБС. 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ», а также 

отдельные 

издания из коллекций других 

издательств в соответствии с 

Договором. 

Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«ЮРАЙТ» 

 

Принадлежность – 

сторонняя 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 

Договор № № 33.02-Л-3.1- 

6138/2023 от 20.04.2023.г. 

Сумма договора 

–514730.00 

С 20.04.2023 г. по 

19.04.2024 г. 

Ссылка на сайт 

https://biblio-online.ru/ 

Количество ключей – 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации 

на сайте ЭБС. 

Электронная библиотека 

включает более 5000 

наименований учебников и 

учебных пособий по всем 

отраслям знаний для всех 

уровней 

профессионального 

образования 

от ведущих научных школ с 

соблюдением требований 

новых 

ФГОСов. 

 

 

Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Консультант 

студента» 

Принадлежность – 

сторонняя 

ООО «Политехресурс» 

Договор № 818 КС/01- 

2023- 33.02-Л-3.1- 

6152/2023 от 26.04.2023 г. 

Сумма договора – 299292 - 

00 

С 26.04.2023 г. по 

25.04.2024 г. 

Ссылка на сайт – 

http://www.studentlibrary.ru 

Количество ключей – 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации 

на сайте ЭБС 

Комплект изданий, входящих 

в базу данных «Электронная 

библиотека технического 

ВУЗа». 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 

обучения, представлен в основной образовательной программе.  

 

  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» проводятся в форме лекций, семинаров и самостоятельной работы обучающегося.  

11.1.  Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
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Учебная   аудитория   для   проведения   практических   занятий   оборудована 

электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, 

проектор, экран) и учебной мебелью; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для 

студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

 Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к практическим занятиям по дисциплине. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средств 

           Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD. 

  проектор. 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

• Электронный курс-онлайн «Русский язык и культура речи» в  Moodle. (автор О.Ф .Будко):     

https://study.muctr.ru/course/view.php?id=236  

• Будко О.Ф. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:  учебное пособие / О. Ф. 

Будко. - М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-120. - ISBN 978-

5-7237-0852-5 : 38.6 р. Номер методического пособия: 4738n 

https://lib.muctr.ru/digital_library_book/1100  

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п  
Наименование 

программного продукта  

Реквизиты 

договора 

поставки  

Количество 

лицензий  

Срок окончания 

действия 

лицензии  

 2. Micosoft Office Standard 

2013  

Контракт № 

62-64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

  24 лицензии 

для 

активации на 

рабочих 

станциях 

бессрочная  

3.    Microsoft Office 

Standard 2019 

В составе: 

 Word 

 Excel 

 Power Point 

 Outlook 

Контракт 

№175- 

262ЭА/2019 

от 

30.12.2019 

Контракт № 

28-35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

   

  

150 лицензий 

для 

активации на 

рабочих 

станциях 

  

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом перехода 

на обновлённую 

версию продукта  

 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

разделов 

Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Лингвистика 

текста 

 

 
 

Знает  -  функции языка как средства 

формирования мысли; 

- специфику устной и письменной  речи. 

Умеет -  различать типы текста и стили речи. 

Владеет  -  навыком трансформации 

письменного текста в устную форму речи. 

 

Оценка 

контрольной работы 

№1 

 

Оценка 

за практическую 

работу 

https://study.muctr.ru/course/view.php?id=236
https://lib.muctr.ru/digital_library_book/1100
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Раздел 2. 

Культура 

научной и 

деловой речи 

 

Знает - стилевые черты и языковые 

особенности жанров научного и официально-

делового стилей речи. 

Умеет -  выделять структурные единицы 

научного текста; 

-составлять личные документы в соответствии 

с нормативными требованиями. 

Владеет  - культурой  научной  и  деловой  

речи  в  письменной  и устной форме. 

Оценка 

контрольной работы 

№2 

 

Оценка 

за реферат 
 

 

Раздел 3. 

Нормативный 

аспект 

культуры 

речи 

 

 

Знает -   нормы литературного языка. 

Умеет-  отличать кодифицированную речь от 

некодифицированной; 

- находить речевые ошибки и устранять их в 

тексте. 

Владеет-  навыками грамотного письма на 

государственном русском языке. 

 

 

 

Оценка 

за практическую 

работу 
 

Раздел 4. 

Правила 

подготовки 

публичного 

выступления 

 

 

 
 

- Знает    -  структурные единицы 

риторического текста и правила подготовки 

публичной речи; 

Умеет  -  подготовить устное публичное 

выступление; 

Владеет -  навыками аргументации в 

публичной речи и приемами привлечения 

внимания аудитории. 

Оценка 

контрольной работы 

№3 

 

Оценка за 

практическую работу 
 

 

 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: Порядком организации  и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.04.2021 № 245); 

            −  Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»,  принятым 

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 

АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

 

«Русский язык и культура речи» 

основной образовательной программы 

направление подготовки 18.03.02  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии ( профили – «Основные процессы 

химических производств и химическая кибернетика», «Рациональное использование 

сырьевых и энергетических ресурсов»,  «Энергоресурсосберегающие химические 

производства»,  «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов» 

 

  Форма обучения: очная 

 

Номер изменения/ Содержание Основание внесения  

дополнения дополнения/изменения изменения/дополнения  

1.  протокол заседания Ученого  

  совета № от « » 22 г.  

  протокол заседания Ученого  

  совета № от « » 22 г.  

  протокол заседания Ученого  

  совета № от « » 22 г.  

  протокол заседания Ученого  

  совета № от « » 22 г.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО), рекомендациями 

Методической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

Общей химической технологии РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на 

изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Системы управления химико-технологическими процессами» 

относится к обязательной части дисциплин учебного плана. Программа дисциплины 

предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 

области математики, физической химии, процессов и аппаратов химической технологии, 

общей химической технологии. 

Цель дисциплины – дать базовые знания по теории систем управления химико-

технологическими процессами (СУ ХТП), привить навыки и умения анализа свойств ХТП, 

как объектов управления и практического применения технических средств управления. 

Задачи дисциплины: 

    – ознакомление с основными понятиями теории автоматического управления 

технологическими процессами; 

– развитие представлений о современных методах анализа статических и 

динамических характеристик химико-технологического процесса как объекта управления; 

– ознакомление со структурами и функциями систем автоматического управления, 

методами и законами управления ХТП; 

–  развитие способностей к анализу и синтезу систем автоматического управления 

ХТП; 

–  изучение структур и функций систем автоматического управления, методов и 

законов управления ХТП; 

– ознакомления с методами анализа и синтеза систем автоматического управления 

ХТП и прогнозирования качества их функционирования; 

– ознакомления с основными типами функциональных устройств информационно-

измерительных систем ХТП; 

– изучение автоматических информационно-измерительных систем ХТП, методов 

и средств диагностики и контроля, анализа точности и надёжности их работы; 

– изучение основ проектирования автоматических систем управления ХТП; 

– приобретения умения грамотно ставить задачи управления ХТП. 

 

Дисциплина «Системы управления химико-технологическими процессами» 

преподается в 7-ом или в 8-ом семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по 

принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 

 

Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 

 

Задача  

профессиональной  

деятельности 

Объект или область  

знания  

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование  

индикатора достижения 

ПК 

Основание  

(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые 

функции 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Выполнение 

фундаментальных и 

прикладных работ 

поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера с целью 

определения технических 

характеристик новой 

техники, а также 

комплекса работ по 

разработке 

технологической 

документации 

Химическое, химико-

технологическое 

производство 

 

- Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности (в сфере 

организации и проведения 

научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ в области 

химического и химико-

технологического 

производства). 
 

ПК-1. 

Способен обеспечивать 
проведение 

технологического процесса, 

использовать технические 

средства для контроля 
параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и готовой 
продукции, осуществлять 

изменение параметров 

технологического процесса 

при изменении свойств 
сырья 

ПК-1.1. 

Знает процессы химической 

технологии, аппараты и 
методы их расчета, 

основные понятия 

управления 
технологическими 

процессами, методы 

оптимизации химико-

технологических процессов, 
методологию исследования 

взаимодействия процессов 

химических превращений и 
явлений переноса 

 

ПК-1.2. 

Умеет подбирать параметры 
и выбирать аппаратуру для 

конкретного химико-

технологического процесса, 
оценивать технологическую 

эффективность 

26.008 Специалист в области 
экологической 

биотехнологии (уровень 

квалификации – 6) 

 
40.011 Специалист по 

научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским 
разработкам (уровень 

квалификации – 6) 

 
40.117 Специалист по 

экологической безопасности 

(в промышленности) 

(уровень квалификации – 6) 
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производства, применять 

методы вычислительной 

математики и 
математической статистики 

для моделирования и 

оптимизации химико-
технологических процессов 

 

ПК-1.3. 
Владеет навыками 

технологических расчетов, 

определения 

технологических 
показателей процесса, 

управления химико-

технологическими 
системами и методами 

регулирования химико-

технологических процессов 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

 

Знать: 

– основные понятия теории управления; 

– статические и динамические характеристики объектов управления; 

– основные виды систем автоматического управления (САУ) и законы 

регулирования; 

– типовые САУ в химической промышленности; 

– методы и средства измерения основных технологических параметров; 

– устойчивость САУ; 

– основные понятия о нелинейных САУ, релейных системах, логических 

алгоритмах управления, адаптивных и оптимальных системах управления. 

 

Уметь:  

– определять основные статические и динамические характеристики объектов 

управления; 

– выбирать рациональную систему регулирования технологического процесса; 

– оценивать устойчивость САУ; 

– выбирать конкретные типы приборов для диагностики ХТП. 

 

Владеть:  

– методами теории автоматического регулирования, организации и расчёта систем 

оптимального управления процессами химической технологии. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 135 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,33 48 36 

Лекции 0,433 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,433 16 12 

Лабораторные работы (ЛР) 0,433 16 12 

Самостоятельная работа 2,67 96 72 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 2,67 96 72 

Вид контроля:  

Экзамен 1 36 27 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,4 0,3 

Подготовка к экзамену 35,6 26,7 

Вид итогового контроля экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 135 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,33 12 9 

Лекции 0,11 4 3 

Практические занятия (ПЗ) 0,11 4 3 

Лабораторные работы (ЛР) 0,11 4 3 

Самостоятельная работа 4,42 159 119,25 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 4,42 159 119,25 

Вид контроля:  

Экзамен 0,25 9 6,75 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
0,25 

0,4 0,3 

Подготовка к экзамену 8,6 6,45 

Вид итогового контроля экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для очной формы обучения 

 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего Лек ПЗ ЛР СР 

1. 

Раздел 1. Основные понятия 

управления химико-

технологическими процессами. 

20 3 2 2 12 

2. 
Раздел 2. Основы теории 

автоматического управления. 
44 8 8 4 24 

3. 

Раздел 3. Измерение технологических 

параметров химико-

технологического процесса. 

38 3 2 4 28 

4. 

Раздел 4. Основы проектирования 

автоматических систем управления 

химико-технологическими 

процессами. 

42 2 4 6 32 

 ИТОГО 144 16 16 16 96 

 Экзамен   36     

 ИТОГО 180     

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий для заочной формы обучения 

 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего Лек ПЗ ЛР СР 

1. 

Раздел 1. Основные понятия 

управления химико-

технологическими процессами. 

21 1 - - 20 

2. 
Раздел 2. Основы теории 

автоматического управления. 
52 1 4 2 45 

3. 

Раздел 3. Измерение технологических 

параметров химико-

технологического процесса. 

58 1 - 2 55 

4. 

Раздел 4. Основы проектирования 

автоматических систем управления 

химико-технологическими 

процессами. 

40 1 - - 39 

 ИТОГО 171 4 4 4 159 

 Экзамен   9     

 ИТОГО 180     



9 

 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Основные понятия управления химико-технологическими 

процессами. 

Значение автоматического управления для развития химической промышленности. 

Особенности управления химическим предприятием и химико-технологическим 

процессом. Технико-экономический эффект внедрения автоматизированных систем 

управления. Роль систем управления в обеспечении безопасности химического 

производства и охраны окружающей среды. Основные термины и определения. Иерархия 

управления. Основные принципы управления. Классификация систем управления 

Функциональная структура САУ. Показатели качества управления. 

Раздел 2. Основы теории автоматического управления. 

Математические модели САУ. Динамические характеристики САУ. Использование 

операционного исчисления для анализа САУ. Типовые динамические звенья. Временные 

и частотные характеристики. Эквивалентные преобразования структурных схем. 

Устойчивость линейных САУ с обратной связью. Классификация и основные свойства 

объектов управления. Методы определения свойств объектов управления. Основные 

законы регулирования. Выбор закона регулирования и определение оптимальных 

параметров настройки промышленных регуляторов. 

Раздел 3. Измерение технологических параметров химико-технологического 

процесса. 

Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации. 

Основные термины и определения метрологии. Методы измерений. Средства 

измерительной техники, их статические и динамические свойства. Погрешности 

измерений. Способы передачи информации на расстояние. Организация дистанционной 

диагностики ХТП. Измерение основных технологических параметров: давления, 

температуры, расхода и количества, уровня жидкости и сыпучих материалов, состава и 

физико-химических свойств веществ. 

Раздел 4. Основы проектирования автоматических систем управления 

химико-технологическими процессами. 

Особенности управления ХТП. Технические средства САУ. Основные 

разновидности управляющих устройств. Типы, характеристики и расчёт исполнительных 

механизмов и регулирующих органов. Оформление проектного задания на автоматизацию 

технологического процесса. Выбор точек измерения, контроля, управляемых параметров и 

управляющих воздействий. Стандарты и условные обозначения для технологических 

схем. Основные сведения об АСУ ТП в химической промышленности. Примеры АСУ ТП 

в химической промышленности. Основные выводы по курсу. Современные тенденции в 

развитии СУ ХТП. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

Знать: 

1 основные понятия теории управления; + + + + 

2 статические и динамические характеристики объектов управления; + + + + 

3 основные виды САУ и законы регулирования; + +  + 

4 типовые САУ в химической промышленности; + + + + 

5 методы и средства измерения основных технологических параметров;   + + 

6 устойчивость САУ; + +  + 

7 
основные понятия о нелинейных САУ, релейных системах, логических алгоритмах 

управления, адаптивных и оптимальных системах управления. 
+ +  + 

Уметь: 

8 определять основные статические и динамические характеристики объектов управления; + + + + 

9 выбирать рациональную систему регулирования технологического процесса; + + + + 

10 оценивать устойчивость САУ; + +  + 

11 выбирать конкретные типы приборов для диагностики ХТП.   + + 

Владеть: 

12 
методами теории автоматического регулирования, организации и расчёта систем 

оптимального управления процессами химической технологии. 
+ + + + 
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В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие профессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения: 

 Код и наименование ПК 
Код и наименование индикатора достижения 

ПК 

Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

13 

ПК-1. 
Способен обеспечивать проведение 

технологического процесса, использовать 

технические средства для контроля 
параметров технологического процесса, 

свойств сырья и готовой продукции, 

осуществлять изменение параметров 
технологического процесса при изменении 

свойств сырья 

ПК-1.1. 

Знает процессы химической технологии, аппараты и 

методы их расчета, основные понятия управления 
технологическими процессами, методы оптимизации 

химико-технологических процессов, методологию 

исследования взаимодействия процессов химических 
превращений и явлений переноса 

+ + + + 

14 

ПК-1.2. 

Умеет подбирать параметры и выбирать аппаратуру 

для конкретного химико-технологического процесса, 
оценивать технологическую эффективность 

производства, применять методы вычислительной 

математики и математической статистики для 
моделирования и оптимизации химико-

технологических процессов 

+ + + + 

15 

ПК-1.3. 

Владеет навыками технологических расчетов, 
определения технологических показателей процесса, 

управления химико-технологическими системами и 

методами регулирования химико-технологических 

процессов 

+ + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий 

Часы 

(очн. 

форма) 

Часы, 

(заочн. 

форма) 

1 1, 2 

Динамические свойства объектов 

управления. Модели устойчивых 

(апериодических, колебательных), 

нейтральных и неустойчивых объектов 

управления. 

3 0,75 

2 1, 2 

Определение параметров математической 

модели по переходной характеристике 

объекта управления. 

3 0,75 

3 2, 4 

Структурные схемы. Типовые соединения 

динамических звеньев. Эквивалентные 

преобразования структурных схем. 

3 0,75 

4 2, 4 

Устойчивость линейных САУ с обратной 

связью. Критерии устойчивости САУ. 

Расчёт САУ на устойчивость. 

4 1 

5 2, 4 

Выбор закона регулирования, исходя из 

свойств объекта управления и требований к 

качеству управления. Определение 

оптимальных параметров настройки 

промышленных регуляторов. 

3 0,75 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

В практикум входит 3 работы из 4, указанных в таблице. Максимальное количество 

баллов за выполнение лабораторного практикума составляет 30 баллов (максимально по 

10 баллов за каждую работу). 

 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 1, 2, 3, 4 

Статические и динамические характеристики системы 

регулирования. Настройка системы автоматического 

регулирования расхода с применением ПИД-регулятора. 

2 1, 2, 3, 4 Системы релейного регулирования уровня. 

3 1, 2, 3, 4 
Создание системы регулирования давления на базе измерителя-

регулятора ОВЕН ТРМ210 и SCADA-системы TRACE MODE.  

4 1, 2, 3, 4 
Настройки цифрового регулятора температуры ТЕРМОДАТ 

25К5 применительно к системам регулирования температуры. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

– изучение лекционного материала и учебника по дисциплине; 

 – подготовку к выполнению контрольных работ по материалу дисциплины;  

 – подготовку к сдаче экзамена и лабораторного практикума по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. 
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8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 30 баллов), лабораторного практикума 

(максимальная оценка 30 баллов) и итогового контроля в форме экзамена (максимальная 

оценка 40 баллов). 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы. Максимальная 

оценка за контрольные работы составляет 10 баллов за каждую. 

 

Разделы 1 и 2. Пример контрольной работы № 1. Максимальная оценка – 10 баллов.  

Контрольная работа содержит 3 вопроса, 4 балла за первый вопрос, по 3 балла за 

второй и третий вопросы. 

 

1. Концентрация продукта реакции на выходе из реактора с мешалкой (с, моль/м3) зависит 

от расхода подаваемого в реактор реагента (F, кг/мин) в соответствии с уравнением:  

 
где постоянная времени и время запаздывания даны в минутах.  

Определите, как будет меняться концентрация продукта (с), после ступенчатого 

изменения расхода реагента от 3 кг/мин до 5 кг/мин, если перед этим реактор находился в 

статическом режиме ( 0 найти из уравнения статики). Нарисуйте соответствующую 

кривую отклика. 

При решении необходимо преобразовать исходное уравнение к уравнению в отклонениях 

от первоначального статического режима, сделав тем самым начальные условия 

нулевыми, и решить его с помощью преобразования Лапласа.  

 

2. Импульсная переходная характеристика статического звена первого порядка 

изображена на рисунке:  

 
Найдите параметры передаточной функции этого звена, 

Найдите отклик полученного звена на входное воздействие x=2τ·1(τ) и изобразите его 

графически. 

 



15 

 

3. Дана передаточная функция объекта:  

 
Определите, какому типовому динамическому звену соответствует объект. Получите 

переходную функцию звена и нарисуйте соответствующую кривую разгона. Найдите 

отклик звена на входное воздействие x=3τ·1(τ).  

 

 

Разделы 1, 2 и 4. Пример контрольной работы № 2. Максимальная оценка – 10 

баллов. Контрольная работа содержит 3 вопроса, 5 баллов за первый вопрос, 3 балла 

за второй вопрос, 2 балла за третий вопрос. 

 

1. Дана комбинация динамических звеньев:  

 
Назовите звенья. Получите передаточную функцию комбинации. Какому типовому 

динамическому звену эквивалентна комбинация? Постройте рамповую переходную 

характеристику полученного звена.  

 

2. На рисунке приведена схема регулятора.  

 
Получите его передаточную функцию. Какой закон регулирования реализуется? 

Постройте переходную характеристику регулятора.  

 

3. Идеальное интегрирующее звено. Пример. Передаточная функция идеального 

интегрирующего звена. 

 

Разделы 2 и 4. Пример контрольной работы № 3. Максимальная оценка – 10 баллов. 

Контрольная работа содержит 1 вопрос. 
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Для напорного бака при небольших изменениях уровня справедлива зависимость, 

связывающая уровень жидкости в баке и расход на линии притока в бак: 

2 1,6
dL

L F
d

  , 

где L, м  уровень жидкости в напорном баке; F, м3/мин  приток жидкости в напорный 

бак. 

 
Уровень в напорном баке регулируется изменением притока. В систему автоматического 

регулирования входят: напорный бак, датчик уровня 1, регулятор 2, исполнительное 

устройство 3 (исполнительный механизм с регулирующим клапаном). Измерительный 

прибор и исполнительное устройство имеют передаточные функции 

1

1
( )

0,1 1
W s

s



, 

3

5
( )

0,5 1
W s

s



. 

Регулятор 2 формирует пропорциональный закон регулирования. 

Постоянная времени в уравнении и передаточных функциях дана в минутах. 

1) Определите, как будет меняться уровень L(), если в момент, когда напорный бак 

находился в статическом режиме, а регулятор уровня был отключён, произошло 

ступенчатое изменение расхода F на линии притока от 2,0 м3/мин до 2,2 м3/мин. 

2) Определите коэффициент усиления регулятора, при котором система регулирования 

будет иметь запас устойчивости по амплитуде 40%. 

 

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины.  

 

Билет для экзамена включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей 

программы дисциплины и содержит 3 вопроса. Первый вопрос – 10 баллов, второй вопрос 

– 15 баллов, третий вопрос – 15 баллов. 

 

8.2.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (экзамен) 

 

1. Понятие типового динамического звена. Применение звеньев. Основные типы звеньев и 

их характеристики. 

2. Использование преобразования Лапласа при рассмотрении систем автоматического 

регулирования (примеры). 

3. Передаточные функции. Их получение и использование. 

4. Частотная передаточная функция. Применение, примеры. 

5. Передаточные функции типовых комбинаций звеньев. 

6. Изменение свойств динамического звена с помощью обратной связи (примеры). 
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7. Получение временных характеристик объекта экспериментально и из его 

дифференциального уравнения, их использование. 

8. Частотные характеристики звеньев. 

9. Исследование систем управления с помощью частотных характеристик. 

10. Статические звенья нулевого и первого порядка, их характеристики, примеры. 

11. Статические звенья второго порядка: уравнение, характеристики, основные свойства. 

12. Идеальное интегрирующее звено: уравнение, характеристики, основные свойства. 

13. Звено запаздывания: уравнение, характеристики, примеры. 

14. Дифференцирующие звенья: уравнение, характеристики, основные свойства. 

15. Устойчивость систем автоматического регулирования. 

16. Предельное усиление регулятора и обеспечение запаса устойчивости. 

17. Определение устойчивости систем автоматического регулирования с помощью 

частотного критерия устойчивости Найквиста. 

18. Определение параметров настройки регулятора с помощью частотного критерия 

устойчивости Найквиста. 

19. Статические, нейтральные и неустойчивые объекты регулирования. 

20. Самовыравнивание объектов регулирования: характеристики, примеры. 

21. Объекты регулирования с сосредоточенными параметрами и с распределёнными 

параметрами. Особенности регулирования объектов с распределёнными параметрами. 

22. Выбор закона действия регулятора и параметров его настройки в зависимости от 

свойств объекта регулирования. 

23. Влияние свойств объекта регулирования: на выбор структуры системы регулирования; 

на выбор закона действия регулятора; на качество регулирования. 

24. Основные линейные законы регулирования: уравнения, основные свойства, примеры. 

25. Классификация и особенности законов регулирования. 

26. Пропорциональный закон регулирования: уравнение, основные свойства, 

характеристики. 

27. Пропорциональный и пропорционально-дифференциальный законы регулирования: 

уравнения, характеристики, основные свойства. 

28. Интегральный закон регулирования: уравнение, характеристики, основные свойства. 

29. Пропорционально-интегральный закон регулирования: уравнение, характеристики, 

основные свойства. 

30. Пропорционально-интегрально-дифференциальный закон регулирования: уравнение, 

характеристики, основные свойства. 

31. Регулирование с предварением. Пропорционально-дифференциальный и 

пропорционально-интегрально-дифференциальный законы регулирования. 

32. Основные методы измерения: их особенности, достоинства, недостатки, примеры. 

33. Компенсационный метод измерения (на примере электрических измерений). 

34. Структурная схема измерительной системы (устройства). Функции приборов 

автоматического контроля. 

35. Структурные схемы цифрового измерительного устройства и измерительного канала 

информационно-измерительной системы. 

36. Статические свойства измерительных приборов. 

37. Статические и динамические свойства средств измерения и других элементов САР, их 

влияние на качество регулирования. 

38. Переходные характеристики средств измерения. 

39. Погрешности измерений. 

40. Измерение электрического сопротивления как носителя информации о состоянии 

химико-технологического процесса. 

41. Измерение электрического напряжения как носителя информации о состоянии 

химико-технологического процесса. 
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42. Измерительные преобразователи. Структура и надёжность измерительных 

преобразователей. 

43. Классификация приборов для измерения температуры. 

44. Погрешности измерения температуры контактным и бесконтактным методами. 

45. Термоэлектрические термометры. 

46. Термоэлектрические термометры и термометры сопротивления. 

47. Измерение температуры с помощью термоэлектрических преобразователей 

(термопар). 

48. Измерение температуры с помощью манометрических термометров и термометров 

расширения. 

49. Измерение температуры бесконтактным методом. 

50. Термометры излучения. 

51. Основные конструкции приборов для измерения давления. Защита манометров от 

воздействия агрессивных, горячих и загрязнённых сред. 

52. Измерение расхода газов и жидкостей. Расходомеры переменного и постоянного 

перепада давления. 

53. Измерение расхода газов и жидкостей. Электромагнитный, ультразвуковой, вихревой  

и кориолисов расходомеры. 

54. Измерение расхода газов и жидкостей на основе тепловых явлений. 

55. Объёмные счётчики газа и жидкости. 

56. Измерение уровня жидкости. Гидростатические, ёмкостные, ультразвуковые 

уровнемеры. 

57. Термокондуктометрический и термохимический газоанализаторы. 

58. Термомагнитный газоанализатор. 

59. Газоанализаторы инфракрасного поглощения. 

60. Назначение, цели и функции систем управления химико-технологическими 

процессами. 

61. Особенности управления химико-технологическими процессами. Основные типы 

систем автоматического регулирования. 

62. Классификация регуляторов по различным признакам. 

63. Классификация систем автоматического управления по различным признакам. 

64. Системы автоматического управления без обратной связи и с обратной связью. 

Комбинированные системы управления. 

65. Регулирование без обратной связи (регулирование по возмущающему воздействию). 

66. Одноконтурные и многоконтурные системы автоматического регулирования. 

67. Многоконтурные системы автоматического регулирования (системы каскадного и 

связанного регулирования). 

68. Функциональная структура системы автоматического регулирования. 

69. Критерии (показатели) качества регулирования. 

70. Исполнительные устройства САР. 

71. Исполнительные механизмы систем автоматического регулирования. 

72. Регулирующие органы САР: конструкция, характеристики, свойства. 

73. Классификация и характеристики регулирующих органов САР. 

74. SCADA-системы: назначение, основные задачи, возможности. 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
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8.3. Структура и примеры билетов для экзамена 

 

Экзамен по дисциплине «Системы управления химико-технологическими 

процессами» проводится в 7-ом или в 8-ом семестре и включает контрольные вопросы по 

всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 3 

вопросов, относящихся к указанным разделам. 

 

Пример билета для экзамена: 

 
«Утверждаю» 

 

заведующий кафедрой 

ОХТ 
 

_______   В.Н. Грунский 
 

«__» ________ 2023 г. 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра Общей химической технологии 

18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Дисциплина: Системы управления химико-технологическими 

процессами 

Билет № 1 

 

1. Понятие типового динамического звена. Применение звеньев. Основные типы звеньев 

и их характеристики. 

 

2. Измерение электрического напряжения как носителя информации о состоянии химико-

технологического процесса. 

 

3. Функциональная структура системы автоматического регулирования. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

 

1. Беспалов А. В., Харитонов Н. И. Системы управления химико-технологическими 

процессами. Учебник для вузов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. 690 с. (базовый учебник) 

 

Б. Дополнительная литература 

 

1. Беспалов А. В., Харитонов Н. И. Задачник по системам управления химико-

технологическими процессами. Учебное пособие для вузов. М: ИКЦ «Академкнига», 

2005. 307 с. 

 

2. Сажин, С. Г. Средства автоматического контроля технологических параметров: учебник 

/ С. Г. Сажин. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 368 с. – ISBN 978-5-8114-1644-8. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/211655 (дата обращения: 31.03.2022). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

3. Беспалов А.В., Грунский В.Н., Харитонов Н.И. Системы управления химико-

технологическими процессами: иллюстративные материалы. М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2012. 76 с. 

 

4. Беспалов А.В., Грунский В.Н., Золотухин С.Е., Сальникова О.Ю., Садиленко 

А.С. Системы управления химико-технологическими процессами: лабораторный 

практикум. Ч. 1. Система автоматического регулирования расхода, 2016, 86 с. 
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9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

 Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

 Презентации к лекциям. 

 Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Научно-технические журналы: 

− Журнал «Современные технологии автоматизации» («СТА») ISSN 0206-975X 

− Журнал «Автоматизация в промышленности» ISSN 1819-5962 

− Журнал «Автоматизация. Современные технологии» ISSN 0869-4931 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реализации рабочей программы дисциплины подготовлены следующие 

средства обеспечения освоения дисциплины: 

 компьютерные презентации интерактивных лекций (общее число слайдов – 154); 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 150); 

 банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число билетов – 50). 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2023 составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Системы управления 

химико-технологическими процессами» проводятся в форме лекций, практических 

занятий, лабораторных работ и самостоятельной работы обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная меловой доской и учебной 

мебелью, учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная 

меловой доской и учебной мебелью, компьютерный зал для проведения лабораторного 

практикума с 7 рабочими местами, 7 персональными компьютерами и 7 стендами по 

регулированию и измерению основных технологических параметров (давление, уровень, 

расход, температура). 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

 

Презентации лекционного материала. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Для самостоятельной работы каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все 

издания основной литературы, перечисленные в рабочей программе дисциплины, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине, 

методические рекомендации к практическим занятиям; раздаточный материал к 

лекционным курсам; электронные учебные издания. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ п/п 
Наименование 

программного продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 
WINDOWS 8.1 

Professional Get Genuine 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

8 бессрочно 

2 

Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition. 

Контракт №72-

99ЭА/2022 от 
29.08.2022 

8 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 
правом перехода 

на обновлённую 

версию продукта 
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3 Trace Mode 6 

ПО находится в 

открытом 

доступе 

7 бессрочная 

4 
Microsoft WhiteBoard 

3.0 

ПО находится в 

открытом 

доступе 

1 бессрочная 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Основные понятия 

управления химико-

технологическими 

процессами.  

 

Знает: 

 основные понятия теории 

управления; 

 статические и динамические 

характеристики объектов 

управления; 

 основные виды САУ и законы 

регулирования; 

 типовые САУ в химической 

промышленности; 

–  устойчивость САУ; 

–  основные понятия о нелинейных 

САУ, релейных системах, 

логических алгоритмах управления, 

адаптивных и оптимальных системах 

управления. 

 Умеет: 

– определять основные статические и 

динамические характеристики 

объектов управления; 

–  выбирать рациональную систему 

регулирования технологического 

процесса; 

– оценивать устойчивость САУ. 

Владеет:  

–  методами теории автоматического 

регулирования, организации и 

расчёта систем оптимального 

управления процессами химической 

технологии. 

Оценка за 

контрольную 

работы № 1 

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум 

 

Оценка за экзамен 

Раздел 2. 

Основы теории 

автоматического управления. 

 

Знает: 

 основные понятия теории 

управления; 

 статические и динамические 

характеристики объектов 

управления; 

 основные виды САУ и законы 

регулирования; 

 типовые САУ в химической 

 

Оценка за 

контрольные работы 

№ 1, 2, 3 

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум 
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промышленности; 

–  устойчивость САУ; 

–  основные понятия о нелинейных 

САУ, релейных системах, 

логических алгоритмах управления, 

адаптивных и оптимальных системах 

управления. 

Умеет: 

– определять основные статические и 

динамические характеристики 

объектов управления; 

–  выбирать рациональную систему 

регулирования технологического 

процесса; 

– оценивать устойчивость САУ. 

Владеет:  

–  методами теории автоматического 

регулирования, организации и 

расчёта систем оптимального 

управления процессами химической 

технологии. 

Оценка за экзамен 

Раздел 3. 

Измерение технологических 

параметров химико-

технологического процесса. 

 

Знает: 

 основные понятия теории 

управления; 

 статические и динамические 

характеристики объектов 

управления; 

 типовые САУ в химической 

промышленности; 

–  методы и средства измерения 

основных технологических 

параметров. 

Умеет: 

– определять основные статические и 

динамические характеристики 

объектов управления; 

–  выбирать рациональную систему 

регулирования технологического 

процесса; 

– выбирать конкретные типы 

приборов для диагностики ХТП. 

Владеет:  

–  методами теории автоматического 

регулирования, организации и 

расчёта систем оптимального 

управления процессами химической 

технологии.  

Оценка за 

лабораторный 

практикум 

 

Оценка за экзамен 
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Раздел 4. 

Основы проектирования 

автоматических систем 

управления химико-

технологическими 

процессами. 

 

Знает: 

 основные понятия теории 

управления; 

 статические и динамические 

характеристики объектов 

управления; 

 основные виды САУ и законы 

регулирования; 

 типовые САУ в химической 

промышленности; 

–  методы и средства измерения 

основных технологических 

параметров; 

–  устойчивость САУ; 

–  основные понятия о нелинейных 

САУ, релейных системах, 

логических алгоритмах управления, 

адаптивных и оптимальных системах 

управления. 

Умеет: 

– определять основные статические и 

динамические характеристики 

объектов управления; 

–  выбирать рациональную систему 

регулирования технологического 

процесса; 

– оценивать устойчивость САУ; 

– выбирать конкретные типы 

приборов для диагностики ХТП. 

Владеет:  

–  методами теории автоматического 

регулирования, организации и 

расчёта систем оптимального 

управления процессами химической 

технологии. 

Оценка за 

контрольные работы 

№ 2, 3 

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум 

 

Оценка за экзамен 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Системы управления химико-технологическими процессами» 

 

основной образовательной программы 

18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 
 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО), рекомендациями 
Методической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
промышленной экологии РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 
дисциплины в течение 1 семестра. 

Дисциплина «Современные методы поиска и обработки научно-технической 
информации» относится к части, формируемой участником образовательных отношений, 
дисциплин учебного плана (Б1.В.ДВ.02.02). Программа дисциплины предполагает, что 
обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в области химии, 
химической технологии, охраны окружающей среды. 

Цель дисциплины – подготовка студентов в области информационного 
сопровождения научной деятельности, привитие навыков самостоятельного поиска 
химической и смежной информации в различных информационных источниках. 

Задачи дисциплины – познакомить студентов с общими методами поиска и 
обработки научной информации, наукометрическими показателями оценки 
производительности ученого и значимости научных публикаций, современными 
информационными ресурсами (в первую очередь – по химии и смежным областям), 
правилами составления библиографических списков. 

Дисциплина «Современные методы поиска и обработки научно-технической 
информации» преподается в 6 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по 
принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 
частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Задача  
профессиональной  

деятельности 

Объект или область  
знания  

Код и  
наименование ПК 

Код и наименование  
индикатора достижения ПК 

Основание  
(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые функции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Выполнение 
фундаментальных и 
прикладных работ 
поискового, 
теоретического и 
экспериментального 
характера с целью 
определения 
технических 
характеристик новой 
техники, а также 
комплекса работ по 
разработке 
технологической 
документации  

Химическое, 
химико-
технологическое 
производство 
 
- Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 
(в сфере 
организации и 
проведения научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ в области 
химического и 
химико-
технологического 
производства). 

ПК-3. Готов 
осуществлять 
научные исследования 
в области энерго- и 
ресурсосбережения 
 
 

ПК-3.1. Знает методы проведения 
экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки научно-
технической информации в области 
охраны окружающей среды и 
рационального использования 
природных ресурсов 

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, предъявляемым к 
выпускникам направления 
подготовки на рынке труда, 
обобщение зарубежного опыта, 
проведения консультаций с 
ведущими работодателями, 
объединениями работодателей 
отрасли, в которой востребованы 
выпускники в рамках 
направления подготовки. 
 
Профессиональный стандарт 
40.011 «Cпециалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации  от 04.03.2014 № 121 
н, 
Обобщенная трудовая функция  
А. Проведение научно-
исследовательских и опытно-

ПК-3.2. Умеет анализировать и 
оформлять научно-
исследовательской работы в 
области охраны окружающей среды 
и рационального использования 
природных ресурсов 
________________________ 
ПК-3.3. Владеет методами и 
средствами планирования и 
проведения исследований и 
разработок в области охраны 
окружающей среды и 
рационального использования 
природных ресурсов 
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 конструкторских разработок по 
отдельным разделам темы.  
A/01.5. Осуществление 
проведения работ по обработке и 
анализу научно-технической 
информации и результатов 
исследований. 
A/02.5. Осуществление 
выполнения экспериментов и 
оформления результатов 
исследований и разработок. 
 (уровень квалификации – 5).  
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 

- основные составляющие информационного обеспечения процесса сопровождения 
научной деятельности, понятия и термины; 
- основные отечественные и зарубежные источники профильной информации; 
- общие принципы поиска, обработки и анализа научной информации. 

Уметь: 
- выделять конкретные информационные технологии, необходимые для 
информационного обеспечения различных научных потребностей; 
- находить профильную информацию в различных отечественных и зарубежных 
информационных массивах; 
- обрабатывать и анализировать данные с целью выявления релевантной информа-
ции. 

Владеть: 
- знаниями о современных автоматизированных информационно-поисковых систе-
мах (АИПС), их возможностях, способах взаимодействия с ними; 
- практическими навыками информационного поиска с помощью технологий теле-
коммуникационного доступа и Интернет-технологий; 
- основными подходами для анализа полученных данных с целью информационного 
удовлетворения различных научных потребностей. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр.
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 
Контактная работа – аудиторные занятия: 0,44 16 12 
в том числе в форме практической подготовки  0,44 16 12 
Лекции - - - 
Практические занятия (ПЗ) - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 12 
в том числе в форме практической подготовки  0,44 16 12 
Самостоятельная работа 1,56 56 42 
Контактная самостоятельная работа  1,56 0,2 0,15 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  55,8 41,85 
Вид итогового контроля:  зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  Академ. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг.  
Лекции 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг.  

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг.  

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 

Сам. 
работа 

1. 

Раздел 1. Введение. Основные 
понятия и термины. 
Государственная система научно-
технической информации. 
Информационные издания и Базы 
данных. 

10 2 - - - - 2 2 8 

2. 

Раздел 2. Информационные 
ресурсы сети Internet. 
Отечественные источники 
информации по химии и смежным 
областям. 

16 6 - - - - 6 6 10 

3. 

Раздел 3. Информационные 
ресурсы сети Internet. Зарубежные 
источники информации по химии 
и смежным областям. 

18 4 - - - - 4 4 14 

4. Раздел 4. Источники патентной 
информации. 14 2 - - - - 2 2 12 

5. Раздел 5. Интернет как технология 
и информационный ресурс 13,8 2 - - - - 2 2 11,8 

 ИТОГО 71,8 16 - - - - 16 16 55,8 
 Зачет 0,2  - - - -   0,2 
 ИТОГО 72 16 - - - - 16 16 56 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Введение. Основные понятия и термины. Государственная система 

научно-технической информации. Информационные издания и Базы данных. 
Введение. Основные понятия и термины. Государственная система научно-

технической информации. Рассеяние и старение информации. Специфика информации по 
химии и химической технологии. Первичная и вторичная информация. Формы свертывания 
информации. Библиографическое описание. Примеры библиографического описания 
различных видов первоисточников. Знакомство с основными видами источников 
информации: монографии, диссертации, авторефераты, статьи, патенты, депонированные 
рукописи, тезисы конференций, сетевые публикации, стандарты и т.п. Особенности 
оформления ссылок на данные источники. Основные органы ГСНТИ. Распределение 
потоков научной информации среди органов ГСНТИ. Характеристика и назначение 
основных видов изданий. Издания отечественных и зарубежных информационных органов. 
Основные справочные издания. 

Поиск информации с помощью реферативных журналов. История появления 
реферативных журналов и использование их для поиска химической информации. Рефе-
ративные журналы по химии. Реферативный журнал «Химия». Структура, рубрикация, 
система указателей. Различные алгоритмы поиска с использованием РЖХ. Примеры поиска 
химической информации с использованием Авторского, Предметного, Формульного и 
Патентного указателей. Реферативный журнал «Chemical Abstracts» (США). Служба 
Chemical Abstracts Service (CAS). Структура реферативного журнала «Chemical Abstracts». 
Система рубрикации. Система третичной информации - указатели. Различные виды поиска 
с использованием CA. Примеры поиска химической информации с использованием Author 
Index, Subject Index, Chemical Substance Index, Formula Index, Patent Index. 

Раздел 2. Информационные ресурсы сети Internet. Отечественные источники 
информации по химии и смежным областям. 

Автоматизированные информационно-поисковые системы. Диалоговые поисковые 
системы - основные функции и возможности, способы доступа. Особенности обработки и 
поиска химической информации в диалоговых системах. Поисковые системы по химии в 
политематических службах. Специализированные поисковые системы. Алгоритм 
информационного поиска. Выбор лексических единиц, использование логических и 
позиционных операторов. Информационно-поисковый язык. Логика и стратегия поиска. 
Анализ результатов поиска по релевантности.  

Печатные и электронные источники информации. Расширение информационного 
пространства за счет создания электронных версий журналов и открытого доступа к 
электронным периодическим и справочным изданиям. Ограничения свободного и 
авторизованного доступа. 

АИПС Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ). 
Основные продукты и услуги, предоставляемые ВИНИТИ в области науки и техники. Базы 
данных ВИНИТИ. Предметное содержание и наполнение. Структура документов в БД 
ВИНИТИ. Информационно-поисковый язык. Поисковая стратегия. АИПС Всероссийского 
института научной и технической информации (ВИНИТИ). Особенности поиска 
информации в БД ВИНИТИ. Примеры осуществления поиска информации по различным 
видам поисковых запросов в БД ВИНИТИ.  

Использование возможностей Научной электронной библиотеки eLibrary (НЭБ). 
Индексы цитирования. Тематический поиск.  

Использование отечественных баз данных РГБ, ГПНТБ, БЕН РАН, ВИНИТИ и др. 
Раздел 3. Информационные ресурсы сети Internet. Зарубежные источники 

информации по химии и смежным областям. 
Обзор существующих информационных источников. Открытые поисковые системы 

реферативной информации (PubMed и др.). 
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АИПС SciFinder (Chemical Abstracts Service), Scopus (Elsevier), Web of Science 
(Clarivate Analytics). Особенности, организация и возможности поиска. Поисковая 
стратегия. Анализ результатов поиска. Примеры осуществления поиска информации по 
различным видам поисковых запросов. Анализ цитирования научных публикаций.  

Информационные порталы и сайты электронных изданий: сайт электронных 
журналов Американского химического общества, портал Informaworld издательства 
TAYLOR&FRANCIS, информационный портал SCIENCE DIRECT издательства 
ELSEVIER, порталы издательств SPRINGER, WILLEY&SONS и др.: информационные 
возможности, поисковый интерфейс, поисковый язык, наукометрические функции, 
дополнительные функции. Особенности просмотра полных текстов статей в html- и pdf-
форматах. Понятие DOI. Индексы цитирования. Тематический поиск. 

Раздел 4. Источники патентной информации. 
Источники патентной информации. Понятие объектов интеллектуальной 

собственности. Патентная документация как информационный массив. Основные понятия 
и определения в области патентоведения. Международная патентная классификация 
(МПК). Патентный поиск. Особенности и виды поиска. Отечественные и зарубежные 
автоматизированные информационно-поисковые системы патентной информации. 
Характеристика, организация, возможности поиска.  

БД Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Состав и 
возможности доступа. Структура патентного документа в БД.  

БД Американского патентного ведомства United States Patent and Trademark Office 
(USPTO). Состав БД USPTO. Возможности доступа. Структура патентного документа в БД.  

БД ESPACENET. Коллекция патентных БД ESPACENET. Возможности доступа. 
Структура патентного документа в БД. Виды и возможности поиска. 

Раздел 5. Интернет как технология и информационный ресурс. 
Интернет как технология и информационный ресурс. Глобальная сеть Internet. 

История создания и развития. Основные услуги компьютерных сетей. Информационные 
ресурсы сети Internet. Использование поисковых систем Internet для поиска информации. 
Возможности компьютерных сетей в передаче и обмене информацией. Использование 
технологии вебинаров в учебном процессе. Поиск научной информации в GoogleScholar. 
Автоматический переводчик веб-страниц. Энциклопедические порталы Интернет. 
Технология Wiki. История возникновения и структура свободной энциклопедии Wikipedia. 
Совместная работа над документами и организация совместного онлайн пространства для 
научной работы. Эффект самоорганизации в глобальной компьютерной сети.  

Возможности создания собственных информационных профилей. Использование 
проблемно-ориентированных информационных массивов, отобранных из различных 
информационных источников для создания собственных профилей. 

Общее количество разделов – 5. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

 Знать:       

1 − основные составляющие информационного обеспечения процесса сопровождения на-
учной деятельности, понятия и термины; +    + 

2 − основные отечественные и зарубежные источники профильной информации;  + + +  
 − общие принципы поиска, обработки и анализа научной информации. +    + 
 Уметь:       

3 − выделять конкретные информационные технологии, необходимые для информационного 
обеспечения различных научных потребностей; +    + 

4 − находить профильную информацию в различных отечественных и зарубежных 
информационных массивах;  + + +  

 − обрабатывать и анализировать данные с целью выявления релевантной информации.  + + +  
 Владеть:      

5 − знаниями о современных автоматизированных информационно-поисковых системах 
(АИПС), их возможностях, способах взаимодействия с ними; +     

6 − практическими навыками информационного поиска с помощью технологий теле-
коммуникационного доступа и Интернет-технологий;  + + + + 

 − основными подходами для анализа полученных данных с целью информационного 
удовлетворения различных научных потребностей.  + + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие профессиональные компетенции и индикаторы их 
достижения:  

 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения 
ПК       

11 
− ПК-3. Готов осуществлять научные 
исследования в области энерго- и 
ресурсосбережения 

− ПК-3.1. Знает методы проведения 
экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки научно-технической информации в 
области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных 
ресурсов 

+    + 
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− ПК-3.2. Умеет анализировать и оформлять 
научно-исследовательской работы в области 
охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов 

 + + + + 

  

− ПК-3.3. Владеет методами и средствами 
планирования и проведения исследований и 
разработок в области охраны окружающей среды 
и рационального использования природных 
ресурсов 

 + + + + 



12 
 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
Учебным планом подготовки по направлению 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, 
профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
практические занятия не предусмотрены. 

 
6.2 Лабораторные занятия 

 
Выполнение лабораторного практикума «Современные методы поиска и 

обработки научно-технической информации» дает знания об основных современных 
источниках научно-технической информации, использовании различных информационных 
систем и правилах составления библиографических списков. 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 
составляет 100 баллов (максимально по 20 баллов за работу). Количество работ и баллов за 
каждую работу может быть изменено в зависимости от их трудоемкости. 

 
Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

 

№ 
п/п 

№ 
раздела 
дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ Часы 

1 1 Реферативный журнал «Химия». Структура, рубрикация, 
система указателей. Различные алгоритмы поиска с 
использованием РЖХ. 

2 

2 2 Централизованная система баз данных ВИНИТИ. 
Организация и представление данных, критерии и режим 
поиска, командный язык. 

2 

3 2 Научная электронная библиотека eLibrary. Принцип 
формирования, основные каталоги и виды поиска. Анализ 
показателей публикационной активности. Сайты научных 
библиотек (РГБ, ГПНТБ, БЕН РАН) как источник 
информации. 

4 

4 3 Поисковые системы: SciFinder, SCOPUS и Web of Science – 
информационные и наукометрические системы. 

2 

5 3 Информационные порталы зарубежных издательств (Science 
Direct, Informaworld, Springerlink, Wileyonlinelibrary, 
Издательства Американского химического общества и др.) 

2 

6 4 Порядок и алгоритм проведения патентных исследований. 
АИПС патентной документации Федерального института 
промышленной собственности (ФИПС), структура 
Международной патентной классификации. БД USPTO, 
Европатент 

2 

7 5 Информационные ресурсы Интернет. 2 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: следующие виды работы: 

− регулярную проработку пройденного на лабораторных занятиях учебного 
материала, подготовку к выполнению лабораторных работ; 

− оформление результатов лабораторных работ (поиска информации) в виде 
библиографического списка. 

− подготовку к сдаче лабораторных работ по курсу. 
Самостоятельная работа может выполняться на компьютере, рабочей станции или 

ноутбуке. Можно использовать компьютеры учебной аудитории (компьютерного класса) 
кафедры Промышленной экологии РХТУ им. Д.И. Менделеева, или компьютерного класса 
для самостоятельной работы студентов в Информационно-библиотечном центре, а также 
любые компьютеры, имеющие выходы с IP-адресов университета. 

 
8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 
лабораторных работ, их оформление, ответы на вопросы при защите работы. 
Предусмотрено выполнение 5 лабораторных работ каждая из которых оценивается в 20 
баллов. Максимальная оценка, набранная в семестре – 100 баллов. Итоговый контроль по 
дисциплине не предусмотрен. 

 
8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 
Реферативно-аналитическая работа не предусмотрена. 

 
8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 
Для текущего контроля предусмотрено выполнение 5 лабораторных работ. 

Суммарная оценка каждой работы составляет 20 баллов и складывается из оценки за 
выполнение работы (6 баллов), оформление работы (8 баллов), ответы на вопросы при 
защите работы (6 баллов). 
Раздел 1. Примеры тем для поиска источников (публикаций) в информационных 
ресурсах, изучаемых в разделе 1 (необходимо найти 4-5 публикаций): 

1. Очистка сточных вод с использованием биологических методов (биодеструкции, 
биоразложения) 

2. Методы очистки сточных вод от нефтяных загрязнений 
3. Использование различных тест-объектов для биоиндикации (биомониторинга) 

загрязнения окружающей природной среды 
Вопросы при защите лабораторных работ: 

1. Виды научных документов 
2. Правила составления библиографических описаний (патент, книга, статья в 

журнале, статья в книге, диссертация, депонированная рукопись и др.) 
3. Виды каталогов, особенности поиска в различных каталогах 
4. Определить, к каким фондам хранения (бумажным и электронным) возможно 

обращение в зависимости от вида научных документов 
5. Реферативные журналы. Источники, отражаемые в реферативных журналах 

«Химия» ВИНИТИ и «Chemical Abstracts». Особенности поиска в указателях. 
6. Вид найденных документов (патент, статья, диссертация и т.д.) 
7. В каких фондах (библиотеках, ресурсах Интернет) можно найти полный текст 
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найденных документов 
8. Сходства и различия в наполнении фондов изученных источников информации 

 
Раздел 2. Информационные ресурсы сети Internet. Отечественные источники 
информации по химии и смежным областям. 
Примеры заданий к лабораторным работам в разделе 2.  
Выполнить поиск источников (публикаций) по темам (4-5 источников) в информационных 
ресурсах, изучаемых в разделе 2 (российские источники информации)/ 
Список тем: 

1. Очистка сточных вод с использованием биологических методов (биодеструкции, 
биоразложения) 

2. Методы очистки сточных вод от нефтяных загрязнений 
3. Использование различных тест-объектов для биоиндикации (биомониторинга) 

загрязнения окружающей природной среды 
 

Вопросы при защите лабораторных работ: 
1. Вид найденных документов (патент, статья, диссертация и т.д.) 
2. В каких фондах (библиотеках, ресурсах Интернет) можно найти полный текст 

найденных документов 
3. Сходства и различия в наполнении фондов изученных источников информации 

 
Раздел 3. Информационные ресурсы сети Internet. Зарубежные источники 
информации по химии и смежным областям. 
Примеры заданий к лабораторным работам раздела 3.  
Выполнить поиск источников (публикаций) по темам (4-5 источников) в информационных 
ресурсах, изучаемых в разделе 3 (зарубежные источники информации) 
Список тем: 
1. Очистка сточных вод с использованием биологических методов (биодеструкции, 
биоразложения)  
Key words: Wastewater (waste water) treatment, biological methods (biodegradation, 
biodegradation) 
2. Методы очистки сточных вод от нефтяных загрязнений 
Key words: Wastewater (waste water) treatment, oil  
3. Использование различных тест-объектов для биоиндикации (биомониторинга) 
загрязнения окружающей природной среды 
Key words: test objects, bioindication (biomonitoring), environmental pollution, soil, river, sea 
water 
4. Мембранные методы очистки воды и сточных вод (электродиализ, 
ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос) 
Key words: Membrane method, water, wastewater treatment (electrodialysis, ultrafiltration, 
nanofiltration, reverse osmosis) 
Вопросы при защите лабораторных работ: 

1. Вид найденных документов (патент, статья, диссертация и т.д.) 
2. В каких фондах (библиотеках, ресурсах Интернет) можно найти полный текст 

найденных документов 
3. Сходства и различия в формировании фондов изученных информационно-

поисковых систем (источников информации) 
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Раздел 4. Источники патентной информации. 
Примеры заданий к лабораторной работе раздела 4.  
Выполнить задания по поиску патентов в российских и зарубежных патентных базах 
данных по следующим темам (4-5 источников) в информационных ресурсах, изучаемых в 
разделе 4. 

Вариант 1 
Провести поиск: по теме (2-3 источника), по автору, патентный (по № патента или по 
рубрике МПК) – по 1 документу 

− Очистка сточных вод с использованием биологических методов (биодеструкции, 
биоразложения) 

− Трифонова Т.В. 
− C02F 3/00 

Вариант 2 
Провести поиск: по теме (3-4 источника), по автору, патентный (по № патента или по 
рубрике МПК) – по 1 документу 

− Мембранные методы очистки воды и сточных вод (электродиализ, 
ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос) 

− Гонопольский А.М. 
− Пат. 2314864, Россия 

Вариант 3 
Провести поиск: по теме (3-4 источника), по автору, патентный (по № патента или по 
рубрике МПК) – по 1 документу 

− Методы очистки сточных вод от нефтяных загрязнений 
− Финицкий И.С. 
− C02F 3/00 

Вопросы при защите лабораторной работы: 
1. Особенности представления патентной информации (на основании расширенного 

и сокращенного библиографического описания) 
2. Перечислить сайты патентных ведомств.  
3. Патенты каких стран представлены на сайтах USPTO, EUROPATENT, ФИПС 
4. Особенности поиска и представления информации на сайтах USPTO, 

EUROPATENT, ФИПС  
 
Раздел 5. Интернет как технология и информационный ресурс. 
Выполнить поиск источников по темам (см. темы раздела 3) в открытых ресурсах сети 
Интернет (2-4 источника). Дать сравнительный анализ всех изученных информационно-
поисковых ресурсов. 

 
8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины.  

 
Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 
 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 
неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Рекомендуемая литература 
А. Основная литература 

1. Василенко Е.А., Рожкова О.Е., Мещерякова Т.В., Дикая Е.А. Информационные 
системы и базы данных в области химии: учеб. пособие – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
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2011 – 188 с. 
 

9.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 
1. Информационный портал химфака МГУ [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.chem.msu.ru/rus/library/licenced.html 
2. Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 
−  http://www.elibrary.ru 
− http://www.viniti.ru 
−  http://www.rsl.ru 
−  http://www.gpntb.ru 
−  https://onlinelibrary.wiley.com 
− http://www.sciencedirect.com 
− https://pubs.acs.org 
−  http:// www.scopus.com 
− www.qpat.com 
− https://fips.ru/ 
− https://worldwide.espacenet.com 
 
 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  
Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  
− банк заданий для лабораторных работ (общее число заданий – 125); 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2023 составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 
и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 
документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
 
 
 
 

http://www.chem.msu.ru/rus/library/welcome.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://pubs.acs.org/
http://www.scopus.com/
http://www.qpat.com/
https://fips.ru/
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Современные методы 
поиска и обработки научно-технической информации» проводятся в форме 
лабораторных работ и самостоятельной работы обучающегося. 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
• Учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью;  
• рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с выходом в сеть 

Интернет. 
 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 
Не требуются. 

 
11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
• Персональные компьютеры, с установленными операционными системами 

Windows 7, 8, 10;  
• проекторы и экраны;  
• локальная сеть с выходом в Интернет. 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
 
В ИБЦ РХТУ в необходимом количестве имеется учебное пособие, а на сайте 

издательства ЮРАЙТ – открытый доступ к учебникам, указанным в разделе 9.1 
 
11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п 
Наименование 
программного 

продукта 

Реквизиты 
договора 
поставки 

Количество 
лицензий 

Срок окончания 
действия 
лицензии 

1 
Micosoft Office 
Standard 2013 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
неограниченное бессрочная 

2 
WINDOWS 8.1 
Professional Get 
Genuine 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
неограниченное бессрочная 

3 
WINHOME 10 Russian 
OLV NL Each 
AcademicEdition 

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020  
1 бессрочная 

4 

Microsoft Office 
Professional Plus 2019 
В составе: 
• Word 
• Excel 
• Power Point 
• Outlook 

  

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

1 

12 месяцев 
(ежегодное 
продление 
подписки с 

правом 
перехода на 

обновлённую 
версию 

продукта) 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование  

разделов Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

Раздел 1. 
Введение. Основные 
понятия и термины. 
Государственная система 
научно- технической 
информации. 
Информационные издания 
и Базы данных 

Знает: 
− основные составляющие 

информационного обеспечения 
процесса сопровождения научной 
деятельности, понятия и термины; 

− общие принципы поиска, обработки и 
анализа научной информации; 
Умеет 

− выделять конкретные 
информационные технологии,
 необходимые для информационного 
обеспечения различных научных 
потребностей; 

 
Оценки за 
лабораторные работы; 
 

Владеет: 
− знаниями о современных автоматизи-
рованных информационно-поисковых 
системах (АИПС), их возможностях, 
способах взаимодействия с ними; 

 

Раздел 2. 
Информационные ресурсы 
сети Internet. 
Отечественные источники 
информации по химии и 
смежным областям 

Знает: 
− основные отечественные и 
зарубежные источники профильной 
информации; 
Умеет 
− находить профильную информацию в 
различных отечественных и 
зарубежных информационных 
массивах; 
− обрабатывать и анализировать данные 
с целью выявления релевантной 
информации; 

Оценки за 
лабораторные работы; 
 

Владеет: 
− практическими навыками 

информационного поиска с помощью 
технологий телекоммуникационного 
доступа и Интернет- технологий; 
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Раздел 3. 
Информационные ресурсы 
сети Internet. 
Зарубежные источники 
информации по химии и 
смежным областям 

Знает: 
− основные отечественные и 
зарубежные источники профильной 
информации 
Умеет 
− находить профильную информацию в 
различных отечественных и зарубежных 
информационных массивах; 
− обрабатывать и анализировать данные 
с целью выявления релевантной 
информации; 
Владеет: 
− практическими навыками 
информационного поиска с помощью 
технологий телекоммуникационного 
доступа и Интернет- технологий; 

Оценки за 
лабораторные 
работы; 
 

Раздел 4. Источники 
патентной информации 

Знает: 
− основные отечественные и 
зарубежные источники профильной 
информации; 
Умеет 
− находить профильную информацию в 
различных отечественных и зарубежных 
информационных массивах; 
− обрабатывать и анализировать данные 
с целью выявления релевантной 
информации; 
Владеет: 
− практическими навыками 
информационного поиска с помощью 
технологий телекоммуникационного 
доступа и Интернет- технологий; 

Оценки за 
лабораторные работы; 
 

Раздел 5.  
Интернет как технология и 
информационный ресурс 

Знает: 
− общие принципы поиска, обработки и 
анализа научной информации; 
Умеет 
− выделять конкретные 
информационные технологии, 
необходимые для информационного 
обеспечения различных научных 
потребностей; 
Владеет: 
− практическими навыками 
информационного поиска с помощью 
технологий телекоммуникационного 
доступа и Интернет- технологий; 
− основными подходами для анализа 
полученных данных и использования их 
в своей профессиональной 
деятельности. 

Оценки за 
лабораторные работы; 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 
решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 
08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
«Современные методы поиска и обработки научно-технической информации» 

 
основной образовательной программы 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии 

 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природный ресурсов» 
Форма обучения: очная 

 
Номер 

изменения/ 
дополнения 

Содержание дополнения/изменения Основание внесения 
изменения/дополнения 

1.  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

 
 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» 
  _ 

 

 
 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Социально-психологические основы развития личности» 

Направление подготовки: 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО), рекомендациями Методической комиссии 

и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой социологии, психологии и 

права РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в 

течение одного семестра. 

Дисциплина «Социально-психологические основы развития личности» относится 

к обязательной части блока 1 дисциплин учебного плана. Программа дисциплины 

предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 

области социально-психологических дисциплин на кафедре социологии, психологии и 

права РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Цель дисциплины – формирование социально ответственной личности, 

способной к самоорганизации и развитию, умеющей выстраивать и реализовывать свою 

жизненную стратегию, способной управлять своим временем в новых социальных реалиях, 

в условиях непрерывного образования, умеющей осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде. 

Задачи дисциплины – сформировать у студентов знания и навыки, необходимые 

для собственного личностного и профессионального становления в процесс обучения в вузе 

и профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Социально-психологические основы развития личности» 

преподается в 8 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в 

университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 
УК 

 

Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 
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Командная работа и 

лидерство 

 

 

 

 

 
 
УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Знает и понимает 

особенности поведения работников 

предприятий химической 

промышленности 

УК-3.2 Знает основные типы 

социальных взаимодействий и 

социально-психологические 

критерии эффективности управления 

коллективом 

УК-3.3 Умеет взаимодействовать с 

другими членами команды, в том 

числе участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом 

УК-3.4 Умеет использовать 

современные социально- 

психологические технологии 

управления коллективом 

УК-3.5 Владеет основными 

методами сбора и анализа 
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  информации, способствующей 

развитию общей культуры и 

социализации личности 

УК-3.6 Владеет способами 

мотивации членов коллектива к 

личностному и профессиональному 

развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

 

 

 

 

 
 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1 Знает социально- 

психологические технологии 

развития и саморазвития 

УК-6.2 Знает свои личностные, 

ситуативные, временные и другие 

ресурсы и их пределы 

УК-6.3 Умеет планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

УК-6.4 Умеет критически оценивать 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач 

УК-6.5 Владеет приемами анализа 

собственных действий при 

управлении коллективом и при 

самоорганизации 

УК-6.6 Владеет предоставленными 

возможностями для приобретения 

новых знаний и навыков 

 

 

 

 
Инклюзивная 

компетентность 

 

 
УК-9 Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Знает и понимает 

особенности поведения членов 

коллектива с ограничениями по 

здоровью 

УК-9.2 Умеет взаимодействовать с 

членами коллектива с 

ограничениями по здоровью 

УК-9.3 Владеет приемами анализа 

собственных действий при общении 

с членами коллектива с 

ограничениями по здоровью 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриатa должен: 

Знать: 
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– сущность проблем организации и самоорганизации личности, ее поведения в 
группе в условиях современного общества и непрерывного образования; 

– методы самоорганизации и развития личности, выстраивания и реализации 

траектории саморазвития, выработки целеполагания и мотивационных установок, развития 
коммуникативных способностей и поведения в группе; 

– общую концепцию технологий организации времени и повышения 
эффективности его использования; 

– методики изучения социально-психологических явлений в сфере управления и 
самоуправления личности, группы, организации. 

Уметь: 

– планировать и решать задачи личностного и профессионального развития; 

– анализировать свои возможности и ограничения, использовать методы 
самодиагностики, самопознания, саморегуляции и самовоспитания; 

– устанавливать с коллегами (одногруппниками) отношения, характеризующиеся 
эффективным уровнем общения; 

– творчески применять в решении практических задач инструменты технологий 
организации времени и повышения эффективности его использования. 

Владеть: 

– социальными и психологическими технологиями самоорганизации и развития 

личности, выстраивания и реализации траектории саморазвития; 

– инструментами оптимизации использования времени, навыками планирования 

личного и учебного времени, навыками самообразования; 

– теоретическими и практическими навыками предупреждения и разрешения 

внутриличностных и групповых конфликтов; 

– способами мотивации членов коллектива к личностному и профессиональному 

развитию; 

– способностями к конструктивному общению в команде, рефлексии своего 

поведения и лидерскими качествами. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 
Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,9 32,0 24 

Лекции 0,45 16,0 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,45 16,0 12 

Самостоятельная работа 1,1 40 30 

Контактная самостоятельная работа 
1,1 

0,2 0,15 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 39,8 29,85 

Вид контроля: Зачет 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 



7  

  Академ. часов 

№ Разделы дисциплины Всего Лекции Практ. 
занятия 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. Общество: новые 

условия и факторы развития 
личности 

 

24 

 

6 

 

6 

 

12 

1.1. Современное общество в 

условиях глобализации и 
информатизации. 

 

4 

1 1  

2 

1.2 Социальные процессы 
4 

1 1 2 

1.3 Институты социализации 
личности 

4 
1 1 2 

1.4 Институт образования. 
4 

1 1 2 

1.5 Социальная значимость 
профессии. 

4 
1 1 2 

1.6 «Моя профессия в современном 
российском обществе» 

4 
1 1 

2 

2 Раздел 2. Личность. Социальные 

и психологические технологии 

самоорганизации и 
саморазвития 

 
24 

 
5 

 
5 

 
14 

2.1 Психология личности 
4 1 

1 
2 

2.2 Стратегии развития и 
саморазвития личности 

5 
1 1 

3 

2.3 Самоорганизация и 
самореализация личности 

5 
1 1 

3 

2.4 Личность в системе непрерывного 
образования 

5 
1 1 

3 

2.5 Целеполагание в личностном и 

профессиональном развитии 

Практикум «Построение 
карьеры» 

 
5 

1 1  
3 

3 Раздел 3. Группа. Социальные и 

психологические технологии 

группового поведения и 
лидерства 

 
24 

 
5 

 
5 

 
14 

3.1 Коллектив и его формирование. 

Практикум «Психология 
общения» 

 

4 

1 1  

2 

3.2 Стили руководства и лидерства. 

Практикум «Командообразование. 
Лидерство» 

 

4 

1 1  

2 

3.3. Практикум «Управление 

конфликтными ситуациями в 
коллективе» 

 

4 

1 1  

2 

3.4 Практикум «Мотивы личностного 
роста» 

6 
1 1 

4 
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3.5 Социально-психологическое 

обеспечение управления 

коллективом. 

Практикум «Искусство управлять 

собой» 

 
 

6 

1 1  
 

4 

 Итого 72 16 16 40 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Общество: новые условия и факторы развития личности. 

1.1. Современное общество в условиях глобализации и информатизации. Типы 

современных обществ: общество риска, общество знания, информационное общество. 

Социальные и психологические последствия информатизации общества. Футурошок. 

Культурошок. Аномия. Адаптационные копинг-стратегии. Личность в современном 

обществе. Рефлексирующий индивид. 

1.2. Социальные процессы. Особенности современного российского общества: 

трансформация общества, перспективы модернизации, демографические процессы. 

Динамика ценностей. Ценности современной молодежи. 

1.3. Институты социализации личности. Семья как социальный институт. Роль 

семьи в социализации личности. Проблемы современной семьи и пути решения. Молодая 

семья, формирование ответственности. 

1.4. Институт образования. Непрерывное образование. Интернет-технологии. 

Рынок труда. Социально-психологические основы управления карьерой. Планирование 

профессиональной карьеры. 

1.5. Социальная значимость профессии. Роль химика-технолога в модернизации 

российского общества и решении социально-экологических проблем. Профессиограмма. 

Профессиональные риски. Профессионально важные качества. Профессиональные 

компетенции. 

1.6. «Моя профессия в современном российском обществе». Развития 

современной науки химии, достижения, требования к профессиональной компетенции 

химика. Химическое образование: каким должно быть? Социальное значение науки 

химии. Социальная ответственность инженера- химика. Профессия исследователя химика 

в современном обществе. Профессия химика и сетевое общество. Профессия химика в 

истории развития общества. Новейшие открытия в химии и моя профессия. Влияние 

развития химии на социальное развитие общества. Социальная экология и новейшие 

открытия химии. Химическое образование и общество знания. Химическое образование 

и общество потребления. 

 

Раздел 2. Личность. Социальные и психологические технологии 

самоорганизации и саморазвития. 

2.1. Психология личности. Понятие и сущность личности. Социальная и 

психологическая структура личности. Ценностные ориентации и предпочтения личности. 

2.2. Стратегии развития и саморазвития личности. Личные приоритеты. 

Целеполагание. Ценности как основа целеполагания. Цели и ключевые области жизни. Life 

Managment и жизненные цели. Smart - цели и надцели. Цель и призванные обеспечить ее 

достижения задачи и шаги. Копинг-стратегии. 

2.3. Самоорганизация и самореализация. Социально-психологические технологии 

самоорганизации и развития личности. Тайм-менеджмент в системе самоорганизации 

личности. Методы и техники учета временем. Матрица управления временем Эйзенхауэра. 

Принцип Парето в тайм – менеджменте. Экономия времени через убедительное «Нет». 

Классификация расходов времени. Поглотители времени. Способы минимизации 

неэффективных расходов времени. Хронометраж как система учета и контроля расходов 

времени. Планирование времени. Инструменты планирования времени: ежедневник, 
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органайзер, компьютер, планирование через приоритеты, приблизительный расчет 

времени. 

2.4. Личность в системе непрерывного образования. Самообразование как основа 

непрерывного образования. Технологии овладения навыками самостоятельной работы. 

Приемы эффективного чтения. Тренировка памяти и внимания. Специальные упражнения 

по планированию, экономии и контролю времени «Один день студента». Психологические 

условия личности в управлении временем. Умение слушать. Управление эмоциями и 

стрессом. Эмоциональный интеллект и эмпатия. Смарт-технологии. 

2.5. Целеполагание в личностном и профессиональном развитии. 

Классификация целей. Цели и мотивы. Методика определения мотивации к успеху. 
Ресурсы достижения целей. Умение структурировать этапы достижения целей. Построение 

карьеры. 

 

Раздел 3. Группа. Социальные и психологические технологии группового 

поведения и лидерства 

3.1. Коллектив и его формирование. Понятия: группа, коллективы, организации. 

Виды групп: условные и реальные, большие и малые, первичные и вторичные, формальные 

и неформальные, референтные группы. Профессиональные коллективы. Динамика 

формирования коллектива. Диагностика социальных групп. Групповая сплоченность. 

Групповая динамика. Деятельность команд в организации. Социометрия. 

3.2. Стили руководства и лидерства. Руководство как разновидность власти. 

Понятие власти и авторитета. Структура власти (компоненты и ресурсы власти). Основания 

и виды власти. Централизация, децентрализация, делегирование власти. Роль и функции 

руководителя. Стили руководства. Оценка эффективности демократического, 

авторитарного и попустительского стилей. Решетка стилей руководства Р. Блейка и Д. 

Моутона. Командообразование. Лидерство. 

3.3. Управление конфликтными ситуациями в коллективе. Социальные 

технологии предупреждения и разрешения конфликтов в команде и организации. 

3.4. Мотивы личностного роста. Мотивация поведения человека в организации. 

Сущность мотивации как функции управления в организации. Природа мотивации. 

Функции мотивов поведения человека. Мотивация и управление. Классификация мотивов. 

Психологические теории мотивации в организации. Социально-экономические теории 

мотивации. Исследования мотивации. 

3.5. Социально-психологическое обеспечение управления коллективом. 

Человеческие ресурсы организации и управленческие проблемы их эффективного 

использования. Проблема человека в системе управления. Личность и организация. Методы 

социально-психологического воздействия в управленческой деятельности. Искусство 

управлять собой. 



 

 

 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

 Знать:    

1 – сущность проблем организации и самоорганизации личности, ее поведения в 

группе в условиях современного общества и непрерывного образования; 

 +  

2 
– методы самоорганизации и развития личности, выстраивания и реализации 

траектории саморазвития, выработки целеполагания и мотивационных установок, 

развития коммуникативных способностей и поведения в группе; 

 
+ 

 

3 – общую концепцию технологий организации времени и повышения 

эффективности его использования; 

 +  

4 – методики изучения социально-психологических явлений в сфере управления 

и самоуправления личности, группы, организации 

 +  

 Уметь:    

5 
– планировать и решать задачи личностного и профессионального развития; 

 +  

6 – анализировать свои возможности и ограничения, использовать методы 

самодиагностики, самопознания, саморегуляции и самовоспитания; 

 +  

7 – устанавливать с коллегами (одногруппниками) отношения, 

характеризующиеся эффективным уровнем общения; 

 +  

8 – творчески применять в решении практических задач инструменты технологий 

организации времени и повышения эффективности его использования. 

 +  

 Владеть:    

9 – социальными и психологическими технологиями самоорганизации и развития 

личности, выстраивания и реализации траектории саморазвития; 

 + + 
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10 – инструментами оптимизации использования времени, навыками 

планирования личного и учебного времени, навыками самообразования; 

 + + 

11 – теоретическими и практическими навыками предупреждения и разрешения 

внутриличностных и групповых конфликтов; 

 + + 

12 – способами мотивации членов коллектива к личностному и 

профессиональному развитию; 

 + + 

13 – способностями к конструктивному общению в команде, рефлексии своего 

поведения и лидерскими качествами. 
+ + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие (универсальные) компетенции и индикаторы их 

достижения: 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения 

УК 
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− УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1 Знает и понимает особенности 

поведения работников предприятий химической 

промышленности 

 
+ + 

УК-3.2 Знает основные типы социальных 

взаимодействий и социально-психологические 

критерии эффективности управления 
коллективом 

  

+ 

 

+ 

 

УК-3.3 Умеет взаимодействовать с другими 

членами команды, в том числе участвовать в 

обмене информацией, знаниями и опытом 

  
+ 

 
+ 
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УК-3.4 Умеет использовать современные 

социально-психологические технологии 

управления коллективом 

  
+ 

 
+ 

УК-3.5 Владеет основными методами сбора и 

анализа информации, способствующей 

развитию общей культуры и социализации 

личности 

  
+ 

 
+ 

 

УК-3.6 Владеет способами мотивации членов 

коллектива к личностному и 

профессиональному развитию 

  
+ 

 
+ 
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− УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

 

УК-6.1 Знает социально-психологические 

технологии развития и саморазвития 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 
УК-6.2 Знает свои личностные, ситуативные, 

временные и другие ресурсы и их пределы 

+ + + 
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УК-6.3 Умеет планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного 

развития 

 
+ 

 
+ 

 

 

УК-6.4 Умеет критически оценивать 

эффективность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных задач 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

УК-6.5 Владеет приемами анализа собственных 

действий при управлении коллективом и при 

самоорганизации 

+ + + 

 

УК-6.6 Владеет предоставленными 

возможностями для приобретения новых 

знаний и навыков 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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− УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной 
и профессиональной сферах 

 

УК-9.1 Знает и понимает особенности 

поведения членов коллектива с ограничениями 

по здоровью 

 
+ 

 
+ 

 

 
УК-9.2 Умеет взаимодействовать с членами 

коллектива с ограничениями по здоровью 

 
+ 

 
+ 
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УК-9.3 Владеет приемами анализа собственных 

действий при общении с членами коллектива с 

ограничениями по здоровью 

 
+ 

 
+ 

 



 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1. 1 Личность в современном обществе (семинар-дискуссия) 1 

2. 
1 

Ценности современной молодежи (семинар-дискуссия) 
1 

3. 
1 Молодая семья, формирование ответственности (семинар- 

дискуссия) 
1 

4. 
1 Планирование профессиональной карьеры (семинар- 

практикум). 
1 

5. 
1 

Профессиограмма (семинар-практикум). 
1 

6. 
1 «Моя профессия в современном российском обществе» 

(защита группового проекта) 
1 

7. 2 
Социальная и психологическая структура личности (семинар- 
дискуссия) 

1 

8. 
2 

Копинг-стратегии (семинар-практикум) 
1 

9. 
2 

Инструменты планирования времени (семинар-практикум 
1 

10. 
2 

«Один день студента» (семинар-практикум) 
1 

11. 
2 

Построение карьеры (деловая игра) 
1 

12. 3 Психология общения (практикум) 
1 

13. 
3 

Командообразование и лидерство (практикум) 
1 

14. 
3 Управление конфликтными ситуациями в коллективе 

(практикум) 
1 

15. 
3 

Мотивы личностного роста (практикум) 
1 

16. 
3 

Искусство управлять собой (практикум) 
1 

 

6.2. Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно- 

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, РИНЦ; 

− выполнение практической работы на самодиагностику, самоанализ; 

− написание докладов, подготовку презентаций; 

− подготовку к защите проекта; 

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

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
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Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

 
 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных и докладов: 

✓ контрольная работа №1 - 30 баллов 

✓ доклад по разделу 1 -10 баллов 

✓ контрольная работа №2 - 20 баллов 

✓ доклад по разделу 2 -10 баллов 

✓ контрольная работа №3 – 20 баллов 

✓ доклад по разделу 3 -10 баллов 

Максимальное количество баллов - 100. 

Все баллы должны быть набраны в семестре, итоговый контроль по дисциплине не 

предусмотрен. 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

За курс студентам предлагается сделать три доклада по 10 баллов, по одному докладу на 

каждый раздел. Всего 30 баллов. 

Раздел 1. Примеры тем докладов для дискуссии к семинару 

✓ Типы современных обществ: общество риска, общество знания, информационное 

общество. 

✓ Социальные и психологические последствия информатизации общества. 

Футурошок. Культурошок. Аномия. Адаптационные копинг-стратегии. 

✓ Личность в современном обществе. Рефлексирующий индивид. 

✓ Особенности современного российского общества: трансформация общества, 

перспективы модернизации, демографические процессы. 

✓ Динамика ценностей. Ценности современной молодежи. 

✓ Социальная значимость профессии. 

 
Раздел 2. Примерные темы докладов с презентацией. 

✓ Основные подходы к проблеме структуры личности. 

✓ «Я-концепция» и проблема идентичности личности. 

✓ Направленность личности и ее роль в жизнедеятельности человека. 

✓ Темперамент и характер как компоненты структуры личности. 

✓ Способности как компонент структуры личности. 

✓ Психические процессы как компонент структуры личности. 

 
Раздел 3. Примерные темы докладов с презентацией. 

✓ Особенности управленческой деятельности в обычных и экстремальных трудовых 

условиях. 

✓ Интеллект и эффективность управленческой деятельности. 
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✓ Психологические особенности мотивации персонала. 

✓ Инновационные подходы к формированию эффективного стиля управления. 

✓ Психологическая совместимость и оптимизация взаимодействия персонала. 

✓ Психологические аспекты влияния личности на группу. 

 
8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы (по одной 

контрольной работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольные работы 

№1, №2 и №3 - 70 баллов: 

✓ контрольная работа №1 - 30 баллов 

✓ контрольная работа №2 - 20 баллов 

✓ контрольная работа №3 – 20 баллов 

 

Примеры вариантов к контрольной работе № 1. Контрольная работа содержит 3 

вопроса по 10 баллов за вопрос. Всего 30 баллов. 

Вариант 1. 

1. Развитие современной науки химии, достижения, требования к профессиональной 

компетенции химика. 

2. Химическое образование: каким должно быть? 

3. Химия как наука и призвание. Социальное значение науки химии. 

Вариант 2. 

1. Социальная ответственность инженера химика-технолога. 

2. Профессия исследователя химика-технолога в современном обществе. 

3. Профессия химика и сетевое общество. 

Вариант 3. 

1. Профессия химика в истории развития общества. 

2. Новейшие открытия в химии и моя профессия. 

3. Влияние развития химии на социальное развитие общества. 

Вариант 4. 

1. Химическое образование и общество знания. 

2. Химическое образование и общество потребления. 

3. Социальная экология и новейшие открытия химии. 

 
 

Примеры вопросов контрольной работе № 2. 

Контрольная работа выполняется в виде практической работы. Максимальная 

оценка – 20 баллов: 10 баллов за самодиагностику и 10 баллов за «Индивидуальную 

концепцию будущего профессионала». Всего 20 баллов. 

Студенты самостоятельно формируют методический блок в зависимости от целей и 

задач практической работы на основе учебного пособия (Ефимова Н. С. Инженерная 

психология и профессиональная безопасность. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010.) 
1. Определение профессиональной направленности 

- Определение типа личности (методика Дж. Холланда) 

- Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) 

- Определение сферы профессиональных предпочтений 

2. Определение личностно профессионально важных качеств 

- Определение восприятия времени 

- Определение восприятия пространства 

- Определение тактильного и зрительного восприятия 

- Изучение устойчивости, переключаемости и объема внимания 

- Изучение индивидуальных особенностей памяти 
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- Личностный опросник – EPO, Г. Ю.Айзенк 

- Тест Кеттела «16 pf – опросник» 

- Методика диагностики межличностных отношений (Т. Лири) 

- Определение поведенческих стратегий в стрессовых ситуациях 

- Определение уровня склонности к риску (Опросник Т. Элерса) 

На основе результатов тестирования и анализа прочитанной литературы к 

семинарам студентам предлагается разработать «Индивидуальную концепцию будущего 

профессионала»: 
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 эталонный образ- 
идеал профессионала   

 

 профессиональный 
аспект «Я-реального»   

 

 «Я как будущий 
профессионал»  

 

 
Примеры вопросов контрольной работе № 3. 

Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 10 баллов за вопрос. Всего 20 баллов. 

1. Современное общество в условиях глобализации и информатизации. 

2. Типы современных обществ. Общество риска. Общество знания. Информационное 

общество. 

3. Социальные и психологические последствия информатизации общества. Футурошок. 

Культурошок. Аномия. Адаптационные копинг-стратегии. 

4. Особенности современного российского общества. Перспективы модернизации. 

5. Институты социализации личности. 

6. Семья как социальный институт. Проблемы современной семьи и пути решения. 

7. Институт образования. Непрерывное образование. Интернет-технологии. 

8. Рынок труда. 

9. Социально-психологические основы управления карьерой. 

10. Планирование профессиональной карьеры. 

11. Социальная значимость профессии. Роль химика-технолога в модернизации 

российского общества и решении социально-экологических проблем. 

12. Личность. Понятие и сущность личности. Социальная и психологическая структура 

личности. Рефлексирующий индивид. 

13.  Социальные и психологические технологии самоорганизации и саморазвития 

личности. 

14. Ценностные ориентации и предпочтения личности. Ценности как основа 

целеполагания. Иерархия ценностей. Динамика ценностей. 

15. Стратегии развития и саморазвития личности. Личные приоритеты. Целеполагание. 

Цели и ключевые области жизни. "Иерархия целей" 
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16. Life Managment и жизненные цели. Smart - цели и надцели. 

17. Социальные и психологические технологии самоорганизации и развития личности. 

Копинг-стратегии. 

18. Тайм-менеджмент в организации. 

19. Эффективный Тайм-менеджмент. 

20. Прокрастинация. Основные причины. Способы совладения с прокрастинацией. 

21. Оптимизация расходов времени. Направления расходования времени. 

22. Хронограмма рабочего дня и недели. 

23. Подходы к планированию времени. Инструменты планирования времени. 

24. Инструменты обзора задач. Основной принцип расстановки приоритетов. 

25. Инструменты самомотивации. 

26. Группа. Понятие группы. Виды групп: условные и реальные, большие и малые, 

первичные и вторичные. 

27. Формальные и неформальные, референтные группы. 

28. Профессиональные коллективы. 

29. Динамика формирования коллектива. 

30. Диагностика социальных групп. Социометрия. 

31. Групповая сплоченность. Групповая динамика. 

32. Деятельность команд в организации. 

33. Руководство и лидерство. Руководство как разновидность власти. 

34. Понятие власти и авторитета. 

35. Структура власти (компоненты и ресурсы власти). Основания и виды власти. 

Централизация, децентрализация, делегирование власти. 

36. Роль и функции руководителя. Стили руководства. 

37. Оценка эффективности демократического, авторитарного и попустительского стилей. 

38. Решетка стилей руководства Р. Блейка и Д. Моутона. 

39. Мотивация поведения человека в организации. Сущность мотивации как функции 

управления в организации. 

40. Природа мотивации. Функции мотивов поведения человека. Мотивация и управление. 

Классификация мотивов. 

41. Психологические теории мотивации в организации. 

42. Социально-экономические теории мотивации. Исследования мотивации. Методики 

определения мотивации к успеху. 

43. Человеческие ресурсы организации и управленческие проблемы их эффективного 

использования. 

44. Методы социально-психологического воздействия в управленческой деятельности. 

45. Управление конфликтными ситуациями в коллективе. 

46. Социальные технологии предупреждения и разрешения конфликтов в команде и 

организации. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

 

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1.  Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология: М.: Издательство Юрайт, 

2022. 442 с. 

2. Козырев Г.И. Социология: Учебное пособие. М.: ИД – «ФОРУМ». М., 2019. 320с. 
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3. Социально-психологические основы профессионального развития: учеб. пособие/ 

А.А. Корабельников, Е. С. Ефимова, И.В. Еремин. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 

2022. – 128 с. [https://online.bookchamber.ru/book/ru/new?book=3010342] 

 
Б. Дополнительная литература 

1. Козырев Г.И. Конфликтология: Учебник. М.: ИД – «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. 

304 с. Гриф УМО. 

2. Самыгин С.Д., Дюжиков С.А., Руденко А.М. Управление человечечскими 

ресурсами: Учебное пособие / А.М. Руденко / М.: Феникс, 2015 

3. Ильин, Г. Л. Социология и психология управления: учеб. пособие для студ. высших 

учебных заведений / Г. Л. Ильин. – з-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 192 с. 

4. Сидорова Н.А. Тайм-менеджмент. Создание оптимального расписания дня и 

эффективная организация рабочего процесса / Н. А. Сидорова, Е. Б. Анисинкова. - 

М.: Дашков и К*, 2012. - 220 с. 

5. Тайм-менеджмент: учебное пособие для студентов вузов / Г. А. Архангельский, М. 

А. Лукашенко, Т. В. Телегина, С. В. Бехтерев; под ред. Г. А. Архангельского. - М.: 

Моск. фин.-промышленная академия, 2011. - 304 с. (Университетская серия). 

 

9.2 Рекомендуемые источники научной информации 

 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

 

Научно-технические журналы: 

• Журнал «Социальная психология и общество» ISSN 2221-1527 

[https://psyjournals.ru/journals/sps/rubrics] 

• Журнал «Психологическая наука и образование» ISSN 1814-2052 

[https://psyjournals.ru/journals/pse 

• Журнал «Культурно-историческая психология» ISSN 1816-5435 

[https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11986] 

 
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− https://www.scienceandsociety.com Наука и Общество 

− http://lib.socio.msu.ru Электронная библиотека Социологического факультета 

Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) 

− http://www.isras.ru Учреждение Российской Академии наук. Институт социологии 

РАН Публикации, банк социологических данных, ведущие журналы по социологии и 

политологии, научные дискуссии. 

− https://isp.hse.ru Институт социальной политики На сайте представлены материалы 

по социологическим исследованиям, проектам, мониторинги 

− http://wciom.ru Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Опубликована информация о деятельности центра: проведение маркетинговых, 

социальных и политических исследований на базе регулярных массовых опросов в России 

и странах СНГ; анализ данных. Описание количественных и качественных методов 

исследований. 

− http://socofpower.ranepa.ru/ru/ журнал «Социология власти». Решением 

Президиума ВАКа Министерства образования и науки России журнал "Социология власти" 

включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук по социологии, политологии, философии, 

культурологии, праву, психологии. 

https://www.scienceandsociety.com/
http://www.socio.msu.ru/
http://www.isras.ru/
https://isp.hse.ru/
http://wciom.ru/
http://socofpower.ranepa.ru/ru/
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9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: компьютерные презентации интерактивных лекций – 

8, (общее число слайдов – 160); задания для контрольных работ. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2022 г. составляет 1 719 785 экз. 

изданий. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно- технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные  отечественные и зарубежные 

периодические и  информационные издания. ИБЦ обеспечивает  доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ  к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Социально- 

психологические основы развития личности» проводятся в форме лекций, семинаров и 

практикумов и самостоятельной работы обучающегося. 

 
11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оборудованная электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью. 

Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к базам данных. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства 
Персональные компьютеры, проектор и экран; локальная сеть с выходом в Интернет. 



8  

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных 

изданий. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания действия 

лицензии 

 

 

1 

WINDOWS 8.1 

Professional Get 

Genuine 

Контракт 

№ 62- 

64ЭА/2013 

от 

02.12.2013 

бессрочно Лицензия на операционную 

систему Microsoft Windows 

8.1. ПО, не принимающее 

прямого участия в 

образовательных 

процессах. 

. Micosoft Office 

Standard 2013 

Контракт 

№ 62- 

64ЭА/2013 

от 

02.12.2013 

бессрочная Лицензия на ПО, 

принимающее участие в 

образовательных 

процессах. 

 Microsoft Office 

Professional Plus 

2019 

В составе: 
 

• Word 

• Excel 

• Power Point 

• Outlook 

• OneNote 

• Access 

• Publisher 

• InfoPath 

Контракт 

№ 28- 

35ЭА/2020 

от 

26.05.2020 

12 месяцев 
 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

Лицензия на ПО, 

принимающее участие в 

образовательных 

процессах. 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Общество: новые 

условия и 

Знает: 

− Знает основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

профессионального и личностного 

Оценка за 

контрольную работу 

№1 - 30 баллов 
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факторы развития 

личности 

развития, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

Умеет: 

− Умеет   планировать  свое 

рабочее время   и  время   для 

саморазвития,  формулировать цели 

личностного и  профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 

профессиональной   деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

Владеет: 

− Владеет навыками получения 

дополнительного  образования, 

изучения дополнительных 

образовательных программ. 
… 

 

Раздел 2. 

Личность. 

Социальные и 

психологические 

технологии 

самоорганизации 

и саморазвития 

Знает: 

− Знает различные приемы и способы 

социализации личности и социального 

взаимодействия. 

Умеет: 

− Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с коллегами 

− Умеет планировать свое 

рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

Владеет: 

− Владеет навыками участия в 

командной работе, в социальных 

проектах, распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия. 

− Владеет навыками получения 

дополнительного  образования, 

изучения дополнительных 

образовательных программ. 
… 

Оценка за 

контрольную работу 

№2 – 20 баллов 

Оценка доклад по 

разделу 2 – 10баллов 
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Раздел 3. 

Группа. 

Социальные и 

психологические 

технологии 

группового 

поведения и 

лидерства. 

Знает: 

− Знает различные приемы и способы 

социализации личности и социального 

взаимодействия. 

Умеет: 

− Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с коллегами. 

− Умеет планировать свое 

рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

Владеет: 

− Владеет навыками участия в 

командной работе, в социальных 

проектах, распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия. 

Оценка за 

контрольную работу 

№3 – 20 баллов 

Оценка за доклад по 

разделу 3 -10 баллов 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 06.04.2021 № 245); 

- Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 

30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. 

Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Социально-психологические основы профессионального 

развития» 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнология 

Форма обучения: очная 
 
 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

 
Содержание дополнения/изменения 

Основание внесения 
изменения/дополнения 

 
1. 

 протокол заседания Ученого 
совета № 1 от 

« » г. 

 
2. 

 протокол заседания Ученого 
совета № 2 от 

« » г. 

 
3. 

 протокол заседания Ученого 

совета № 3 от 

« » г. 

 





2 

 

Программа составлена к.т.н., доцентом кафедры промышленной экологии                                         
А. В. Нистратовым. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры промышленной экологии «11» 
мая 2023 г., протокол № 11. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат  для 
направления подготовки 18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО), рекомендациями 
методической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
промышленной экологии РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 
дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Техника защиты окружающей среды» относится к части, 
формируемой участниками образовательного процесса Блока 1 учебного плана. 
Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 
практическую подготовку в области процессов и аппаратов химической технологии и 
общей химической технологии, а также изучаемых в университете разделов химии. 

1 Цель дисциплины – формирование комплекса систематизированных знаний о 
методах и приемах защиты окружающей среды от загрязнения производственными 
выбросами, сбросами и отходами. 

Задачи дисциплины – формирование теоретических и практических знаний о 
технологиях минимизации поступления в биосферу производственных отходов, сбросов и 
выбросов; формирование умений обосновывать наилучшие условия их реализации, 
предлагать аппаратурное оформление, проводить анализ эффективности по 
экологическим и экономическим критериям; развитие способности разрабатывать 
ресурсо- и энергосберегающие мероприятия на производстве.  

Дисциплина «Техника защиты окружающей среды» преподаётся в 7 семестре. 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 
системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 
частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих профессиональных 

компетенций и индикаторов их достижения: 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 



Задача  
профессионально

й  
деятельности 

Объект или 
область  
знания  

Код и  
наименование 

ПК 

Код и наименование  
индикатора достижения 

ПК 

Основание  
(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые функции 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Предотвращение 
(минимизация) 
негативного 
воздействия 
производственной 
деятельности 
промышленной 
организации на 
окружающую 
среду 

- Химическое, 
химико-
технологическое 
производство 
 
- Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 
(в сфере 
планирования, 
организации, 
контроля и 
совершенствовани
я природоохранной 
деятельности в 
организациях 
отраслей 
промышленности). 

ПК-4. Способен 
участвовать в 
совершенствова
нии 
технологически
х процессов с 
позиций энерго- 
и 
ресурсосбереже
ния, 
минимизации 
воздействия на 
окружающую 
среду 

ПК-4.1. Знает процессы, 
операции и 
оборудование, 
обеспечивающие 
снижение негативного 
воздействия предприятия 
на окружающую среду 

Анализ требований к профессиональным 
компетенциям, предъявляемых к выпускникам 
направления подготовки на рынке труда, 
обобщение зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой 
востребованы выпускники в рамках направления 
подготовки. 
 
Профессиональный стандарт 40.117 «Специалист 
по экологической безопасности (в 
промышленности)», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации  от 07.09.2020 № 569н, 
Обобщенная трудовая функция  
С. Разработка и проведение мероприятий по 
повышению эффективности природоохранной 
деятельности организации.  
С /01.6. Проведение экологического анализа 
проектов расширения, реконструкции, 
модернизации действующих производств, 
создаваемых новых технологий и оборудования в 
организации. 
С/2/06. Экологическое обеспечение производства 
новой продукции в организации. 
 (уровень квалификации – 6) 

ПК-4.2. Умеет 
определять 
технологические 
процессы, оборудование, 
технические способы, 
методы в качестве 
наилучшей доступной 
технологии 
ПК-4.3. Владеет 
навыками 
сравнительного анализа 
при составлении 
принципиальных схем по 
очистке выбросов 
(сбросов) 
промышленных 
производств с целью 
минимизации их 
воздействия на 
окружающую среду 



В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 
- основные технологические методы и приемы минимизации поступления в 

объекты биосферы наиболее крупнотоннажных разновидностей производственных 
отходов, их обезвреживания и переработки; 

- физико-химическое существо, аппаратурное оформление и 
сопоставительную эффективность реализуемых природоохранных технологий; 

Уметь: 
- квалифицированно обосновать выбор соответствующей природоохранной 

технологии применительно к решению конкретной задачи обезвреживания (переработки) 
отходов, сбросов и выбросов в условиях действующего (проектируемого) предприятия; 

Владеть:  
-  навыками анализа научно-технической информации в области технологии 

обращения с антропогенными поступлениями в биосферу. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр.
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,0 180 135 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,78 64 48 
в том числе в форме практической подготовки 0,11 4 3 
Лекции 0,88 32 24 
Практические занятия (ПЗ) 0,88 32 24 
в том числе в форме практической подготовки 0,11 4 3 
Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Самостоятельная работа 2,22 80 60 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  2,22 56 42 
Домашнее задание 24 18 
Вид контроля:    
Экзамен 1,0 36 27 
Контактная работа – промежуточная аттестация 1,0 0,4 0,3 
Подготовка к экзамену 35,6 26,7 
Вид итогового контроля:  Экзамен 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  Академ. часов 
№ 
п/п 

 
Раздел дисциплины 

 
Всего 

Лек-
ции 

Прак. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
рабо- 

та 

 Введение: назначение, задачи, 
роль, структура, общая 
характеристика дисциплины и 
контроль усвоения знаний 

2 1 - - 1 

1 Технология обращения с твердыми 14 - 1  13 



2 

 

отходами производства и очистки 
отходящих газов от аэрозолей 

1.1 Обращение с твердыми отходами 
производства 

7 - -  7 

1.2 Очистка отходящих газов от 
взвешенных веществ 

7 - 1 1 6 

2 Очистка отходящих газов от 
сернистого ангидрида и оксидов 
азота 

27 7 7  13 

2.1 Очистка отходящих газов от 
сернистого ангидрида 

16 4 4  8 

2.2 Очистка отходящих газов от оксидов 
азота 

11 3 3  5 

3 Очистка отходящих газов от 
галогенов, аммиака и 
органических соединений 

29 8 8  13 

3.1 Очистка отходящих газов от 
галогенов 

9 3 2 1 4 

3.2 Очистка отходящих газов от аммиака 8 2 2  4 
3.3 Очистка отходящих газов от 

органических соединений 
12 3 4  5 

4 Технология очистки сточных вод 
механическими методами 

     

4.1 Промышленное водоснабжение и 
образование сточных вод 

2 2   . 

4.2 Процеживание и отстаивание 1 1    
4.3 Фильтрование 2 2    
4.4 Центробежное разделение 5 1   4 
5 Технология очистки сточных вод 

химическими методами 
     

5.1 Нейтрализация 6  2  4 
5.2 Осаждение 6  2  4 
5.3 Окисление и восстановление 6  2 1 4 
6 Технология очистки сточных вод 

физико-химическими, биохими-
ческими и термическими методами 

     

6.1 Коагуляция и флокуляция 2 2    
6.2 Флотация 2 2    
6.3 Обратный осмос и ультрафильтрация 6  2  4 
6.4 Электрохимические методы 6  2  4 
6.5 Ионный обмен 2 2    
6.6 Адсорбция 2 2    
6.7 Экстракция 6  2  4 
6.8 Биохимические методы 6 2  1 4 
6.9 Термические методы 6  2  4 
6.10 Дегазация 6  2  4 
 ИТОГО 144 32 32 4 80 
 Экзамен  36     
 ИТОГО 180 32 32 4 80 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Введение: назначение, задачи, роль, структура, общая характеристика дисциплины, 
промежуточный и итоговый контроль. 
Раздел 1. Технология обращения с твердыми отходами производства и очистки 
отходящих газов от аэрозолей 
1.1. Обращение с твердыми отходами производства 
1.2. Очистка отходящих газов от взвешенных веществ: требования к самостоятельному 
освоению разделов дисциплины, указания и задания для подготовки рефератов 
Раздел 2. Очистка отходящих газов от сернистого ангидрида и оксидов азота 
2.1. Очистка отходящих газов от сернистого ангидрида введением порошков щелочных 
агентов в факелы топочных агрегатов и дымоходы, реагентными, адсорбционными и 
каталитическими методами 
2.2. Очистка отходящих газов от оксидов азота методами окисления, восстановления, 
абсорбции, адсорбции и катализа 
Раздел 3. Очистка отходящих газов от галогенов, аммиака и органических 
соединений 
3.1. Очистка отходящих газов от галогенов и их производных с использованием 
адсорбентов и методами сухой хемосорбции, поглощения водой, растворами соды, 
аммиака, бифторида калия (для фтора и его соединений); абсорбции водой, растворами 
щелочных реагентов и органических веществ, высокотемпературной трансформации 
хлора в хлорид водорода (для хлора и его соединений); хемосорбции железными 
стружками, водой, растворами бромидов железа, щелочных и щелочно-земельных 
металлов, едких щелочей, соды и поташа, бромида водорода (для брома и его 
соединений); адсорбции активным углем и анионитами (для йода и йодида водорода) 
3.2. Очистка отходящих газов от аммиака с использованием воды, растворов 
разбавленных кислот и кислых солей многоосновных кислот, комбинирования водной и 
кислотной обработки, сжигания, каталитического разложения, микропористых 
адсорбентов 
3.3. Очистка отходящих газов от органических соединений методами конденсации, 
компримирования, абсорбции, их комбинирования, адсорбции, катализа и деструкции 
Раздел 4. Технология очистки сточных вод механическими методами 
4.1. Промышленное водоснабжение и образование сточных вод 
Водные ресурсы. Потребность воды для технологических процессов. Требования к 
качеству воды в химической промышленности. Проблемы загрязнения воды. Виды 
сточных вод (СВ). Объемы и пути уменьшения количества СВ. Классификация примесей 
в СВ по физическим и химическим признакам. Классификация методов очистки СВ. 
Рекуперативные и деструктивные методы очистки. Показатели эффективности методов. 
Системы оборотного водоснабжения с охлаждением и очисткой воды. Анализ 
водооборотных циклов. Методы охлаждения условно-чистых СВ. Бессточные 
(замкнутые) схемы водоснабжения в химической и других отраслях промышленности. 
Неравномерность образования и спуска СВ. Усреднение концентраций и расхода СВ.  
4.2. Процеживание и отстаивание 
Характеристика и свойства нерастворимых примесей в СВ. Процеживание СВ через 
решетки, сита и фракционаторы. Удаление примесей отстаиванием в песколовках, 
горизонтальных, радиальных, вертикальных и тонкослойных отстойниках. Удаление 
всплывающих примесей (нефти, масел, смол, жиров и др.) в ловушкaх. 
4.3. Фильтрование 
Фильтровaние через тканевые перегородки. Характеристика перегородок и условия их 
выбора. Фильтрование через слой зернистого материала. Материалы для фильтрующих 
слоев. Устaновки с медленными и скоростными фильтрaми. Промывка фильтров. 
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Микрофильтрация. Очисткa от эмульгированных веществ в фильтрaх с пенопо-
лиуретaновой зaгрузкой. 
4.4. Центробежное разделение 
Удаление твердых и жидких веществ из сточных вод в напорных и открытых 
гидроциклонах.  Удаление примесей в устaновкaх с центрифугами. 
Раздел 5. Технология очистки сточных вод химическими методами 
5.1. Нейтрализация 
Характеристика методов. Устaновки для нейтрализации СВ. Реагенты для нейтрализации. 
5.2. Осаждение 
Реагенты, условия реакций осаждения. Удаление ионов тяжёлых металлов. 
5.3. Окисление и восстановление 
Очистка вод окислением и восстановлением загрязняющих веществ. Характеристика 
окислителей. Окисление газообразным хлором и хлорсодержащими веществами, 
пероксидом водорода, пероксосерными кислотами, пиролюзитом, кислородом воздуха. 
Очистка СВ озоном. Деструктивные свойства озона, методы его получения и последствия 
использования. Усиленные окислительные процессы. Очистка восстановлением. 
Характеристика восстановителей. Схемы очистки СВ от соединений мышьяка и хрома. 
Характеристика методов. Схемы установок. 
Раздел 6. Технология очистки сточных вод физико-химическими, биохимическими и 
термическими методами 
6.1. Коагуляция  и флокуляция 
Механизм действия, виды, дозы коагулянтов и флокулянтов. Смешение коaгулянтов с 
водой в гидрaвлических и мехaнических смесителях. Перегородчaтaя, вихревaя и 
водоворотнaя кaмеры хлопьеобрaзовaния. Очисткa в коaгуляторaх-осветлителях. 
6.2. Флотация 
Механизм и закономерности. Виды флотации. Флотация с выделением воздуха из раство-
ра. Вaкуумные, нaпорные и эрлифтные установки. Флотация с механическим 
диспергированием воздуха. Пневматические флотационные установки. Установки 
химической, биологической и ионной флотации. Очисткa СВ пенной сепарацией. 
6.3. Обратный осмос и ультрафильтрация 
Достоинства и недостатки метода. Модули, используемые в процессaх очистки СВ. 
Установки с параллельным и последовательным соединением модулей. 
Ультрaфильтрaционные установки для извлечения мaсел из мaслоэмульсионных СВ. 
6.4. Электрохимические методы 
Классификация методов. Электролиз в очистке СВ. Применение электрохимического 
окисления и восстановления для очистки воды. Рекуперационные технологические 
процессы, основанные на электролизе. Регенерация травильных растворов в 
технологических процессах обработки металлов. Электродиализ. Электрокоагуляционная 
и электрофлотационная очистка промышленных СВ. 
6.5. Ионный обмен 
Теоретические основы. Природные и синтетические, органические и неорганические 
иониты, используемые для очистки СВ. Установки периодического и непрерывного 
действия. Регенерaция ионитов. 
6.6. Адсорбция 
Теоретические основы. Характеристика сорбентов, применяемых для  очистки  СВ.  
Использовaние  отходов  для очистки. Достоинства и недостатки действующих устaновок 
с aдсорберaми с неподвижным, движущимся и псевдоожиженным слоем aдсорбентa. 
Рекуперaтивные и деструктивные методы регенерации адсорбентов. 
6.7. Экстракция 
Выбор рaстворителя. Экстрaкционнaя очисткa смешанными растворителями. Методы 
регенерации растворителей. Очисткa СВ от фенолa экстрaкцией фенсольвaном. Методы 
извлечения ионов метaллов из СВ ионообменной и координaционной экстрaкцией. 
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6.8. Биохимические методы 
Достоинства и недостатки методов. Максимальные концентрации загрязнений, не 
влияющие на биохимический процесс. БПК и ХПК. Состав активного ила и биопленки. 
Биохимический показатель. Абсорбция и потребление кислорода. Влияние внешних 
факторов на процессы окисления. Аэробные методы очистки. Очистка в естественных 
сооружениях. Поля орошения и поля фильтрации. Биологические пруды. Очистка в 
искусственных сооружениях. Аэротенки, способы аэрации СВ в аэротенках. Очистка в 
биофильтрах. Применение для аэрации СВ вод кислорода.  Анаэробные методы 
биохимической очистки. Конструкции метантенков. Совместная очистка промышленных 
и бытовых СВ. Гравитационные, флотационный, центробежный и вибрационый методы 
уплотнения активного ила. Сушка и утилизация осадков.  
6.9. Термические методы 
Методы термического обезвреживания. Требования к установкам термического 
обезвреживания СВ. Концентрирование СВ в выпарных установках. Процессы 
кристаллизации для выделения веществ, загрязняющих СВ. Термоокислительные методы 
обезвреживания жидких отходов. Метод жидкостного окисления. Метод парофазного 
каталитического окисления. «Огневой» метод. Конструкции печей. Установки с 
рекуперацией тепла и газоочисткой. Сравнительные показатели. 
6.10. Десорбция  (дегазация) дымовыми газами и нагреванием воды, вакуумная 
десорбция. 

 
5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения 
дисциплины студент 

должен: 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

 Знать:        
1 основные технологические 

методы и приемы 
минимизации поступления 
в окружающую среду 
наиболее крупнотоннажных 
разновидностей 
производственных отходов, 
их обезвреживания и 
переработки 

+ + + + + + 

2 физико-химическое 
существо, аппаратурное 
оформление и 
сопоставительную 
эффективность 
природоохранных 
технологий 

+ + + + + + 

 Уметь:        
3 квалифицированно 

обосновать выбор 
соответствующей 
природоохранной 
технологии применительно 
к решению конкретной 
задачи обезвреживания 

+ + + + + + 
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(переработки) отходов, 
сбросов и выбросов в 
условиях действующего 
(проектируемого) 
предприятия 

 Владеть:        
4 навыками анализа научно-

технической информации в 
области технологий 
обезвреживания 
(утилизации) 
антропогенных 
промышленных отходов 

+ + + + + + 

 В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 
профессиональные компетенции  

5 ПК-4. 
Способен 
участвовать 
в 
совершенств
овании 
технологиче
ских 
процессов с 
позиций 
энерго- и 
ресурсосбер
ежения, 
минимизаци
и 
воздействия 
на 
окружающу
ю среду 

ПК-4.1. 
Знает 
процессы, 
операции и 
оборудовани
е, 
обеспечиваю
щие 
снижение 
негативного 
воздействия 
предприятия 
на 
окружающу
ю среду  

+ + + + + + 

6 ПК-4.2. 
Умеет 
определять 
технологиче
ские 
процессы, 
оборудовани
е, 
технические 
способы, 
методы в 
качестве 
наилучшей 
доступной 
технологии 
() 

+ + + + + + 

7 ПК-4.3. 
Владеет 
навыками 
сравнительн
ого анализа 
при 

+ + + + + + 
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составлении 
принципиаль
ных схем по 
очистке 
выбросов 
(сбросов) 
промышленн
ых 
производств 
с целью 
минимизаци
и их 
воздействия 
на 
окружающу
ю среду 

 
 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 

№ п/п 
№ раздела 
дисципли

ны 
Темы практических занятий Часы 

1 1 

Обращение с твердыми отходами производства: 
классификация отходов, регламентирование 
деятельности, реализуемые технологические операции, 
указания для подготовки рефератов, распределение 
индивидуальных заданий (см. 8.1). Технология очистки 
отходящих газов от взвешенных веществ: требования к 
самостоятельному освоению раздела и к подготовке и 
выполнению контрольной № 1 (см. 8.2). 

1 

2 

2 

Передовые рекуперативные технологии улавливания 
диоксида серы из дымовых газов и их возможности. 
Двухстадийное снижение содержания диоксида серы в 
технологии KRC: принципиальная аппаратурно-
технологическая схема процесса, условия и особенности 
поглощения диоксида серы в каждом абсорбционном 
цикле, показатели газоочистки и получаемой продукции. 

4 

3 

Виды отечественных азотнокислотных производств и 
особенности их отходящих нитрозных газов. Новые 
приемы хемосорбционного извлечения оксидов азота из 
нитрозных газов с использованием торфа и других 
дешевых природных материалов и отходов 
производства: используемая технология и аппаратурные 
средства ее реализации, особенности и показатели 
эффективности эксплуатации, общая характеристика 
получаемой продукции. 

3 

4 
3 

Технологии очистки отходящих газов от галогенов в 
крупнотоннажных производствах калийных удобрений и 2 
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металлического алюминия. Направления использования 
продуктов газоочистки. 

5 

Круговые фосфатные технологии очистки отходящих 
газов от аммиака с использованием растворов моно-, ди- 
и триаммонийфосфатов и их производных в виде 
смешанных солей. Особенности реализуемых 
технологий, их технические характеристики, 
преимущества и недостатки. 

2 

6 

Кинетика и динамика адсорбции одного компонента: 
основные понятия. Существо реализуемых технологий 
углеадсорбционной рекуперации паров летучих 
органических растворителей (ЛОР): используемые 
четырех-, трех- и двухфазные адсорбционные циклы и 
их особенности. Новые материальные и 
технологические решения для реализации задач 
углеадсорбционной рекуперации ЛОР. 

4 

7 

5 

Характеристика методов. Устaновки для нейтрализации 
СВ. Реагенты для нейтрализации. 2 

8 Реагенты, условия реакций осаждения. Удаление ионов 
тяжёлых металлов 2 

9 

Очистка вод окислением и восстановлением 
загрязняющих веществ. Характеристика окислителей. 
Окисление газообразным хлором и хлорсодержащими 
веществами, пероксидом водорода, пероксосерными 
кислотами, пиролюзитом, кислородом воздуха. Очистка 
СВ озоном. Деструктивные свойства озона, методы его 
получения и последствия использования. Усиленные 
окислительные процессы. Кавитация. Очистка 
восстановлением. Характеристика восстановителей. 
Схемы очистки СВ от соединений мышьяка и хрома. 
Характеристика методов. Схемы установок. 

2 

10 

6 

Достоинства и недостатки метода обратного осмоса. 
Модули, используемые в процессaх очистки СВ. 
Установки с параллельным и последовательным 
соединением модулей. Ультрaфильтрaционные 
устновки для извлечения мaсел из мaслоэмульсионных 
СВ. 

2 

11 

Электролиз в очистке СВ. Применение 
электрохимического окисления и восстановления для 
очистки воды. Рекуперационные технологические 
процессы, основанные на электролизе. Регенерация 
травильных растворов в технологических процессах 
обработки металлов. Электродиализ. 
Электрокоагуляционная и электрофлотационная 
очистка промышленных СВ. 

2 

12 

Выбор рaстворителя. Экстрaкционнaя очисткa 
смешанными растворителями. Методы регенерации 
растворителей. ОчисткaСВ от фенолa 
экстрaкциейфенсольвaном. Методы извлечения ионов 
метaллов из СВ ионообменной и координaционной 
экстрaкцией. 

2 

13 Методы термического обезвреживания. Требования к 2 
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установкам термического обезвреживания СВ. 
Концентрирование СВ в выпарных установках. 
Процессы кристаллизации для выделения веществ, 
загрязняющих СВ. Методы пересыщения растворов. 
Кристaллизaция с воздушным и водяным охлaждением. 
Кристaллизaция в термоумягчителях. Очистка в 
установках: выпарных с гидрофобным теплоносителем, 
выпарных адиабатических одноступенчатых и 
многоступенчатых, вымораживания и 
кристаллогидратных. Термоокислительные методы 
обезвреживания жидких отходов. Метод жидкостного 
окисления. Метод парофазного каталитического 
окисления. «Огневой» метод. Конструкции печей. 
Установки с рекуперацией тепла и газоочисткой. 
Сравнительные показатели. 

14 Десорбция  (дегазация) дымовыми газами и 
нагреванием воды, вакуумная десорбция. 2 

 
6.2 Лабораторные занятия 

 
Лабораторный практикум по дисциплине «Техника защиты окружающей среды» 

учебным планом не предусмотрен. 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-
библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базахScopus, WebofScience, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- посещение предприятий, относящихся к газо- и водоочистке, переработке 

твёрдых отходов; 
− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
− подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с 
указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 
8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 
контрольных работ (максимальная оценка 36 баллов), домашнего задания в форме 
презентации и доклада (максимальная оценка 24 балла) и итогового контроля в форме 
экзамена (максимальная оценка 40 баллов).  
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8.1. Примерная тематика самостоятельной работы (презентация – 20 баллов и доклад 
– 4 балла) 

 
1. Аппаратурное оформление процессов отстаивания для очистки сточных вод 
2. Аппаратурное оформление процессов очистки газов от диоксида серы 
3. Способы механической переработки хрупких твёрдых отходов 

   
8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 
Для текущего контроля предусмотрено 6 контрольных работ (по одной 

контрольной работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольные работы 
(7 семестр) составляет по 6 баллов за каждую.  
 
Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа 
содержит 3 вопроса, по 2 балла за вопрос. 
 

Вопрос 1.1 
 
1. Какой из диапазонов размеров частиц (в мкм) наиболее характерен для промышленных 
пылей: 

а) < 5 , б) 5-50, в) 50-100, г) 100-250, д) 250-500, е) > 500? 
2. Электрофильтрами  выделяют  из  газов  частицы  пыли размером (в мкм): 

а) < 0,001                       б) 0,001-0,01                в) 0,01-100 
г) 100-1000                    д) 1000-10000              е)> 10000 

3. Уловленную древесную пыль можно: 
а)  гидролизовать с получением продуктов лесохимии 
б)  сжигать с получением энергии 
в)  использовать как наполнитель при производстве мебели 
г)  вводить в качестве витаминной добавки в корм скоту, рыбам и   птицам 
д)  применять в виде основы при производстве взрывчатых веществ 
е)  реализовать в виде агента очистки промстоков 

 
Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа 
содержит 3 вопроса, по 2 балла за вопрос. 
 

Вопрос 2.1 
 

1. На ТЭС мощностью 1000 МВт при очистке дымовых газов от SO2 суспензиями 
известняка без полезного использования продуктов очистки годовая масса удаляемых на 
захоронение шламов близка (в млн. т): 

а) 0,46          б) 0,62         в) 0,78          г) 0,94          д) 1,1           е) 1,26 
 

2. В  каких  аммиачных  методах  очистки  отходящих  газов от SO2 не используют 
электрофильтры для выделения аэрозолей продуктов очистки: 

а) аммиачно-сернокислотном                               б) аммиачно-циклическом 
в) аммиачно-автоклавном                                      г) аммиачно-бисульфитном 
д) методе введения NH3 в газовод (газоход)? 
 

3. Нитрозилсерная кислота выделяет оксиды азота при воздействии на нее: 
а) минеральных кислот             б) нагрева                                           в) щелочей                                           
г) света                                        д) воды                                                е) кислорода 
 



11 

 

Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Контрольная работа 
содержит 3 вопроса, по 2 балла за вопрос. 
 

Вопрос 3.1 
 

1. Углеадсорбционная рекуперация метиленхлорида рациональна при  его  содержании  в 
паровоздушных смесях (в г/м3) не ниже: а)   0,2  ,  б)   0,5  ,   в)   1  ,   г)   2  ,   д)   4  ,  е)   10 
 
2. Остаточное  содержание NH3 при  его  извлечении из вентиляционного воздуха 
коксохимических заводов ионитами составляет по отношению к  ПДКс.с   величину: а) на 
порядок меньшую, б) в 5-6 раз меньшую, в) примерно равную,                        г) в 5-6 раз 
большую, д) на порядок большую,  е) в 200 раз большую 
 
3. Осадок фторида натрия образуется непосредственно в реакторе газоочистки при 
обработке фтористых газов: а) растворами фторида алюминия, б) известковым молоком, 
в) растворами NaOH, г) содовыми растворами, д) растворами поташа, е) растворами 
аммонийных солей 
 
Раздел 4. Примеры вопросов к контрольной работе № 4. Контрольная работа 
содержит 2 вопроса, по 3 балла за вопрос. 

 
Вопрос 4.1. Очищенную на биоочистных сооружениях воду с расходом q' = 50 м3/ч 

необходимо отделить от взвешенных частиц с концентрацией сн = 0,5 г/л 
альтернативными методами: 

 
Метод Конечная концентрация, г/л 

а) отстаивание 0,2 
б) фильтрование 0,05 

 
Сравните эффективность предлагаемых методов по степени очистки η. 
Рассчитайте количество сухого осадка G (кг/ч), образующееся при очистке данными 
методами. 
 
Вопрос 4.2. Сточную воду производства суперфосфата очищают от твёрдых частиц 

методом фильтрования. 
Как изменится эффективность фильтрования (при 

прочих равных условиях), если 
Пояснение 

а) заменить «поверхностную» перегородку на 
«глубинную» 

Ответ поясните, указав механизм их 
действия   

 б) заменить «скоростной» фильтрующий слой на 
«медленный» 

 
Вопрос 4.3. Сточную воду нефтехимического производства с расходом q' = 1,5 м3/ч 

необходимо очистить от CS2 с концентрацией сн = 500 мг/л с использованием 
альтернативных реагентов. 

 

Рассчитайте конечные концентрации cк сероуглерода с использованием данных реагентов. 
Оцените эффективность данных реагентов по достижению норматива допустимого 

сброса сероуглерода в канализацию при сндс = 20ПДКв. 
 

Реагент Степень очистки η, % 
а) H2O2 (pH<4) 90 

б) O3 98 



12 

 

Вопрос 4.4. Сточную воду рудообогатительной фабрики, содержащую Cu(II), 
очищают с помощью Ca(OH)2. 

Составьте уравнения реакций загрязняющего вещества с реагентами. 
Как изменится эффективность очистки (при прочих равных условиях), если 
а) вместо Ca(OH)2 использовать смесь Ca(OH)2+CaCO3; 
б) вместо Ca(OH)2 использовать Na2S? 
Ответ поясните с помощью выражения для произведения растворимости продуктов 
реакций. 
 

Раздел 5. Примеры вопросов к контрольной работе № 5. Контрольная работа 
содержит 2 вопроса, по 3 балла за вопрос. 

 
Вопрос 5.1. Сточную воду гальванического производства предлагают очищать от 

коллоидных частиц гидроксидов металлов с концентрацией 50 мг/л следующими 
методами до конечных концентраций, мг/л: 
а) коагуляция – 1; 
б) флотация – 2,5. 

Сравните эффективность методов по степени очистки. 
Какой из предложенных методов приводит к вторичному загрязнению очищенной 
воды?   
 
Вопрос 5.2. Сточную воду гальванического производства очищают от частиц 

гидороксидов металлов с концентрацией 5 г/л методом флотации. 
Как изменится эффективность флотации, если вакуумную флотацию заменить на 
напорную (при прочих равных условиях)? 
Ответ поясните: какой параметр флотации и как меняется при этом?  
 
Вопрос 5.3. Приведите в соответствие тип, схему и принцип действия аппаратов для 

обратного осмоса (укажите в таблице № схемы и букву принципа действия). 
 

Тип 
аппаратов 

для 
обратного 

осмоса №
 с

хе
мы

 

Бу
кв

а 
пр

.д
.  Принцип действия 

фильтр-пресс    А. Мембраны уложены с обеих сторон плоских 
дренажных пластин. Сточная вода последовательно 

проходит через все элементы, концентрируется и 
удаляется из аппарата. Фильтрат, прошедший через 

мембраны, уходит в дренажные слои. 
с трубчатыми 
элементами 

   Б. Фильтрующие элементы – пористые трубы, на 
внутреннюю поверхность которых наносится пористая 

подложка, а на неё – полупроницаемая мембрана. Сточная 
вода фильтруется через элементы, разделяясь на 

концентрат внутри и фильтрат снаружи труб.   
с рулонными 
элементами 

   В. Фильтрующий элемент из двух мембран, гибкой 
пористой пластины и сепарационного листа навивают в 

форме спирали на перфорированную трубу. Сточная вода 
движется в каналах сепарационного листа, проникающий 
через мембраны фильтрат поступает в пористую пластину 

и далее в центральную трубу.  
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с 
мембранами 

– полыми 
волокнами 

   Г. Фильтрующий элемент – пучок полых волокон с 
закреплёнными концами. Сточная вода поступает с 

наружной стороны волокон и фильтруется через них. 
Фильтрат вытекает из полостей волокон через дренаж, 

концентрат остаётся снаружи мембран. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 
 

Вопрос 5.4. Сточную воду гальванического производства предлагают очищать от 
растворённых поверхностно-активных веществ методом пенной сепарации. 

Выберите из предложенных вариантов установку для осуществления процесса 
очистки. 

1 

 

2 

 
3 

 

4

 
Укажите принцип действия выбранной установки. 

 
Раздел 6. Примеры вопросов к контрольной работе № 6. Контрольная работа 
содержит 2 вопроса, по 3 балла за вопрос. 

 
Вопрос 6.1. Сточную воду нефтеперерабатывающего завода с расходом q' = 75 м3/ч с 

концентрацией нефтепродуктов 1000 мг/л (ПДК = 0,3 мг/л) предлагают очищать 
альтернативными методами до конечных концентраций, мг/л: 
а) химическое окисление – 5; 
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б) биохимическое окисление – 15. 
Оцените эффективность предложенных методов по превышению ПДК. 
Составьте материальный баланс предложенных методов. 
 
Вопрос 6.2. Из сточной воды горнообогатительного комбината предлагают 

извлекать молибден ионным обменом на зернистом ионите в неподвижном слое в 
периодическом режиме. 

Выберите из предложенных вариантов аппарат для осуществления процесса 
очистки. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Укажите принцип действия выбранного аппарата. 
Укажите последовательность стадий работы выбранного аппарата.  

 
8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр – экзамен). 

 
Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 1-6 рабочей 
программы дисциплины и содержит 3 вопроса.  
1 вопрос – 15 баллов, вопрос 2 – 15 баллов, вопрос 3 – 10 баллов. 
 

Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 
1. Приемы подавления эмиссии сернистого ангидрида в агрегатах (факелах, топках) 
сжигания топлива  
2. Разложение оксидов азота отходящих газов гомогенными и гетерогенными 
восстановителями  
3. Приемы дезодорации вентиляционных выбросов 
4. Высокотемпературное обезвреживание газовых выбросов, содержащих пары 
органических соединений 
5. Классификация воды по видам использования. Характеристика атмосферных, 
бытовых, промышленных сточных вод 
6. Классификация методов очистки промышленных сточных вод 
7. Химическая очистка сточных вод от соединений хрома восстановлением с 
последующим осаждением. Применяемые реагенты, уравнения и условия реакций 
8. Схема и режим работы адсорбционной установки из 3 вертикальных адсорберов с 
неподвижным слоем. Способы регенерации отработанных адсорбентов 
9. Определения основных показателей сточных вод для биоочистки: БПК, ХПК, МКб, 
МКб.о.с. Биохимический показатель сточной воды БПК/ХПК 
10. Классификация методов фрагментации кусковых материалов 
 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 
неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 
8.4. Структура и примеры билетов для экзамена (7 семестр) 

Экзамен по дисциплине «Техника защиты окружающей среды» проводится в 7 
семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1-6 учебной программы 
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дисциплины. Билет для экзамена состоит из 3 вопросов, относящихся к указанным 
разделам. 

Пример билета для экзамена: 
«Утверждаю» 

 
Зав. кафедрой 

промышленной 
экологии 

(Должность, название 
кафедры) 

______ Н.Е. Кручинина  
(Подпись) (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования  РФ 
Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева 
Кафедра промышленной экологии 

18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 
Профиль – Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов 
Техника защиты окружающей среды 

 
Билет № 1 

1. Приемы подавления эмиссии сернистого ангидрида в агрегатах (факелах, топках) 
сжигания топлива 
 
2. Схемы оборотных и замкнутых систем водоснабжения. Материальный баланс 
водооборотной системы 
 
3. Классификация методов фрагментации кусковых материалов 
 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 
1. Родионов, А. И. Технологические процессы экологической безопасности. 

Атмосфера [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата. 5-е изд., 
испр. и доп. / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер - М.: изд-во Юрайт, 2018. URL: 
https://urait.ru/book/tehnologicheskie-processy-ekologicheskoy-bezopasnosti-atmosfera-431319 
(дата обращения: 25.04.2019). 

2. Родионов, А. И. Технологические процессы экологической безопасности. 
Гидросфера [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата. 5-е изд., 
испр. и доп. / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер - М.: изд-во Юрайт, 2018.URL: 
https://urait.ru/book/tehnologicheskie-processy-ekologicheskoy-bezopasnosti-gidrosfera-
441546(дата обращения: 25.04.2019). 

3. Нистратов, А. В. Техника защиты окружающей среды. Очистка сточных вод. 
Сборник задач [Текст]: учебное пособие / А. В. Нистратов, В. Н. Клушин, Е. В. Крылова - 
М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2017. - 63 с. 
 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 

- Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 
- Презентации к лекциям. 
 
Научно-технические журналы: 
− Журнал «Вода: химия и экология» ISSN 2072-8158 
− Журнал «Водоочистка» ISSN 2072-2710 
− Журнал «Твёрдые бытовые отходы» ISSN 2078-1040 
− Журнал «Экология и промышленность России» ISSN 2413-6042 

https://urait.ru/book/tehnologicheskie-processy-ekologicheskoy-bezopasnosti-atmosfera-431319
https://urait.ru/book/tehnologicheskie-processy-ekologicheskoy-bezopasnosti-gidrosfera-441546
https://urait.ru/book/tehnologicheskie-processy-ekologicheskoy-bezopasnosti-gidrosfera-441546
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Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 
− http://www.elibrary.ru 
− http://www.rsl.ru 
− http://www.gpntb.ru 
− http://www.sciencedirect.com 
− http:// www.scopus.com 
- www.qpat.com 
 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 
- компьютерные презентации интерактивных лекций – 15, (общее число слайдов –

75); 
- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число заданий – 160); 
- банк билетов для итогового контроля освоения дисциплины (общее билетов – 80). 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2023 составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология электронной доставки 
документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Техника защиты 

окружающей среды» проводятся в форме лекций, практических занятий и 
самостоятельной работы обучающегося. 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
 

В связи с отсутствием лабораторного практикума оборудование не предусмотрено. 

http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.sciencedirect./
http://www.scopus.com/
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11.2. Учебно-наглядные пособия: 

 
Учебно-наглядные пособия по курсу представлены лабораторными установками, 

моделирующими ряд аппаратов для изучения природоохранных технологий. 
 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 

 
Портативный компьютер и видеопроектор 

 
11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

 
В ИБЦ РХТУ в необходимом количестве имеется учебное пособие, а на сайте 

издательства ЮРАЙТ – открытый доступ к учебникам, указанным в разделе 9.1. 
В качестве электронных общедоступных ресурсов в интернете представлен учебник 

Родионова А.И., Клушина В.Н., Систера В.Г. 2007 г. издания. 
 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

№ п/п Наименование 
программного продукта 

Реквизиты 
договора 
поставки 

Количество 
лицензий 

Срок окончания 
действия 
лицензии 

1 
Micosoft Office Standard 
2013 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
неограниченное бессрочная 

2 
WINDOWS 8.1 
Professional Get Genuine 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
неограниченное бессрочная 

3 
WINHOME 10 Russian 
OLV NL Each 
AcademicEdition 

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020  
1 бессрочная 

4 

Microsoft Office 
Professional Plus 2019 
В составе: 
• Word 
• Excel 
• Power Point 
• Outlook 

 

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

1 

12 месяцев 

(ежегодное 
продление 
подписки с 

правом 
перехода на 

обновлённую 
версию 

продукта) 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Раздел 1. 
Технология обращения с 
твердыми отходами 
производства и очистки 
отходящих газов от 
аэрозолей 

Знать: 
- основные технологические 

методы и приемы минимизации 
поступления в окружающую среду 
наиболее крупнотоннажных 
разновидностей производственных 
отходов, их обезвреживания и переработки; 

- физико-химическое существо, 
аппаратурное оформление и 
сопоставительную эффективность 
природоохранных технологий; 

Уметь: 
- квалифицированно 

обосновать выбор соответствующей 
природоохранной технологии 
применительно к решению конкретной 
задачи обезвреживания (переработки) 
отходов, сбросов и выбросов в условиях 
действующего (проектируемого) 
предприятия; 

Владеть:  
-  навыками анализа научно-

технической информации в области 
технологий обезвреживания (утилизации) 
антропогенных промышленных отходов. 

Оценка за 
контрольную 
работу 
№ 1 
Оценка за 
экзамен 
 

Раздел 2. 
Очистка отходящих газов 
от сернистого ангидрида и 
оксидов азота 

Знать: 
- основные технологические 

методы и приемы минимизации 
поступления в окружающую среду 
наиболее крупнотоннажных 
разновидностей производственных 
отходов, их обезвреживания и переработки; 

- физико-химическое существо, 
аппаратурное оформление и 
сопоставительную эффективность 
природоохранных технологий; 

Уметь: 
- квалифицированно 

обосновать выбор соответствующей 
природоохранной технологии 
применительно к решению конкретной 
задачи обезвреживания (переработки) 
отходов, сбросов и выбросов в условиях 
действующего (проектируемого) 
предприятия; 

Владеть:  

Оценка за 
контрольную 
работу 
№ 2 
Оценка за 
экзамен 
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-  навыками анализа научно-
технической информации в области 
технологий обезвреживания (утилизации) 
антропогенных промышленных отходов. 

Раздел 3. 
Очистка отходящих газов 
от галогенов, аммиака и 
органических соединений 

Знать: 
- основные технологические 

методы и приемы минимизации 
поступления в окружающую среду 
наиболее крупнотоннажных 
разновидностей производственных 
отходов, их обезвреживания и переработки; 

- физико-химическое существо, 
аппаратурное оформление и 
сопоставительную эффективность 
природоохранных технологий; 

Уметь: 
- квалифицированно 

обосновать выбор соответствующей 
природоохранной технологии 
применительно к решению конкретной 
задачи обезвреживания (переработки) 
отходов, сбросов и выбросов в условиях 
действующего (проектируемого) 
предприятия; 

Владеть:  
-  навыками анализа научно-

технической информации в области 
технологий обезвреживания (утилизации) 
антропогенных промышленных отходов. 

Оценка за 
контрольную 
работу 
№ 3 
Оценка за 
экзамен 

Раздел 4. Технология 
очистки сточных вод 
механическими методами 
 

Знать: 
- основные технологические 

методы и приемы минимизации 
поступления в окружающую среду 
наиболее крупнотоннажных 
разновидностей производственных 
отходов, их обезвреживания и переработки; 

- физико-химическое существо, 
аппаратурное оформление и 
сопоставительную эффективность 
природоохранных технологий; 

Уметь: 
- квалифицированно 

обосновать выбор соответствующей 
природоохранной технологии 
применительно к решению конкретной 
задачи обезвреживания (переработки) 
отходов, сбросов и выбросов в условиях 
действующего (проектируемого) 
предприятия; 

Владеть:  
-  навыками анализа научно-

технической информации в области 

Оценка за 
контрольную 
работу 
№ 4 
Оценка за 
экзамен 
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технологий обезвреживания (утилизации) 
антропогенных промышленных отходов. 

Раздел 5. Технология 
очистки сточных вод 
химическими методами 
 

Знать: 
- основные технологические 

методы и приемы минимизации 
поступления в окружающую среду 
наиболее крупнотоннажных 
разновидностей производственных 
отходов, их обезвреживания и переработки; 

- физико-химическое существо, 
аппаратурное оформление и 
сопоставительную эффективность 
природоохранных технологий; 

Уметь: 
- квалифицированно 

обосновать выбор соответствующей 
природоохранной технологии 
применительно к решению конкретной 
задачи обезвреживания (переработки) 
отходов, сбросов и выбросов в условиях 
действующего (проектируемого) 
предприятия; 

Владеть:  
-  навыками анализа научно-

технической информации в области 
технологий обезвреживания (утилизации) 
антропогенных промышленных отходов. 

Оценка за 
контрольную 
работу 
№ 5 
Оценка за 
экзамен 

Раздел 6. Технология 
очистки сточных вод  
физико-химическими, 
биохимическими и 
термическими методами 
 
 

Знать: 
- основные технологические 

методы и приемы минимизации 
поступления в окружающую среду 
наиболее крупнотоннажных 
разновидностей производственных 
отходов, их обезвреживания и переработки; 

- физико-химическое существо, 
аппаратурное оформление и 
сопоставительную эффективность 
природоохранных технологий; 

Уметь: 
- квалифицированно 

обосновать выбор соответствующей 
природоохранной технологии 
применительно к решению конкретной 
задачи обезвреживания (переработки) 
отходов, сбросов и выбросов в условиях 
действующего (проектируемого) 
предприятия; 

Владеть:  
-  навыками анализа научно-

технической информации в области 
технологий обезвреживания (утилизации) 
антропогенных промышленных отходов. 

Оценка за 
контрольную 
работу 
№ 6 
Оценка за 
экзамен 



21 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 
решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 
А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
 «Техника защиты окружающей среды» 

основной образовательной программы 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 
 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

Форма обучения: очная 
Номер 

изменения/ 
дополнения 

Содержание дополнения/изменения Основание внесения 
изменения/дополнения 

1.  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 
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Программа составлена доцентом кафедры промышленной экологии, к.х.н.                          

Е. В. Костылевой и доцентом кафедры промышленной экологии, к.т.н. А. В. Нистратовым  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 
промышленной экологии 

 
«11» мая 2023 г., протокол № 11. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (ФГОС ВО), Программа 
рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Технологии минимизации антропогенного воздействия на 
окружающую среду» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1 дисциплин учебного плана (Б.1.В.13) и рассчитана на изучение в 8 
семестре. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую 
и практическую подготовку в области промышленной экологии, технологий защиты 
окружающей среды  

Цель дисциплины - закрепление и практическое применение теоретических 
знаний о технологиях минимизации воздействия на окружающую среду, полученных 
обучающимися при освоении дисциплин «Промышленная экология основных химических 
производств» и «Техника защиты окружающей среды», получение навыков 
экспериментальной работы и расчета параметров процесса, его эффективности. 

Задачи дисциплины:  
-  ознакомление и получение навыков работы с лабораторными установками – 

моделями реальных технологических процессов;  
-   освоение методов анализа технологических сред;   
- освоение методов расчета технологических параметров и эффективности 

процесса на основе полученных экспериментальных данных. 
Дисциплина «Технологии минимизации антропогенного воздействия на 

окружающую среду» преподается в 8 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется 
по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 
частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Задача  
профессиональной  

деятельности 

Объект или область  
знания  

Код и  
наименование ПК 

Код и наименование  
индикатора достижения ПК 

Основание  
(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые функции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 
Выполнение 
фундаментальных и 
прикладных работ 
поискового, 
теоретического и 
экспериментального 
характера с целью 
определения 
технических 
характеристик новой 
техники, а также 
комплекса работ по 
разработке 
технологической 
документации 

Химическое, 
химико-
технологическое 
производство 
 
- Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 
(в сфере 
организации и 
проведения научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ в области 
химического и 
химико-
технологического 
производства). 

ПК-2. Способен 
осуществлять 
экспериментальные 
исследования и 
испытания по 
заданной методике, 
проводить 
наблюдения и 
измерения с учетом 
требований техники 
безопасности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
экспериментальные 
данные 

ПК-2.1. Знает основные методы и 
приемы пробоотбора и 
пробоподготовки анализируемых 
объектов, методы разделения и 
концентрирования веществ 

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, предъявляемым 
к выпускникам направления 
подготовки на рынке труда, 
обобщение зарубежного опыта, 
проведения консультаций с 
ведущими работодателями, 
объединениями работодателей 
отрасли, в которой 
востребованы выпускники в 
рамках направления подготовки. 
 
Профессиональный стандарт 
40.011 «Cпециалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации  от 04.03.2014 № 121 
н, 
Обобщенная трудовая функция  
А. Проведение научно-
исследовательских и опытно-

ПК-2.2. Умеет проводить 
лабораторные исследования, 
замеры и анализы отобранных проб 
ПК-2.3. Владеет навыками работы 
на аналитическом оборудовании и 
правилами его эксплуатации 
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конструкторских разработок по 
отдельным разделам темы.  
A/02.5. Осуществление 
выполнения экспериментов и 
оформления результатов 
исследований и разработок. 
 (уровень квалификации – 5). 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 
Предотвращение 
(минимизация) 
негативного 
воздействия 
производственной 
деятельности 
промышленной 
организации на 
окружающую среду 

- Химическое, 
химико-
технологическое 
производство 
 
- Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 
(в сфере 
планирования, 
организации, 
контроля и 
совершенствования 
природоохранной 
деятельности в 
организациях 
отраслей 
промышленности). 

ПК-4. Способен 
участвовать в 
совершенствовании 
технологических 
процессов с позиций 
энерго- и 
ресурсосбережения, 
минимизации 
воздействия на 
окружающую среду 
 

ПК-4.1. Знает процессы, операции и 
оборудование, обеспечивающие 
снижение негативного воздействия 
предприятия на окружающую 
среду. 

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, предъявляемых к 
выпускникам направления 
подготовки на рынке труда, 
обобщение зарубежного опыта, 
проведения консультаций с 
ведущими работодателями, 
объединениями работодателей 
отрасли, в которой 
востребованы выпускники в 
рамках направления подготовки. 
 
Профессиональный стандарт 
40.117 «Специалист по 
экологической безопасности (в 
промышленности)», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 

ПК-4.2. Умеет определять 
технологические процессы, 
оборудование, технические 
способы, методы в качестве 
наилучшей доступной технологии. 

ПК-4.3. Владеет навыками 
сравнительного анализа при 
составлении принципиальных схем 
по очистке выбросов (сбросов) 
промышленных производств с 
целью минимизации их воздействия 
на окружающую среду. 
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 социальной защиты Российской 
Федерации  от 07.09.2020 № 
569н, 
Обобщенная трудовая функция  
С. Разработка и проведение 
мероприятий по повышению 
эффективности 
природоохранной деятельности 
организации.  
С /01.6. Проведение 
экологического анализа 
проектов расширения, 
реконструкции, модернизации 
действующих производств, 
создаваемых новых технологий 
и оборудования в организации. 
С/2/06. Экологическое 
обеспечение производства новой 
продукции в организации. 
 (уровень квалификации – 6) 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
 
Знать: 
- методы очистки сточных вод и газовоздушных выбросов, переработки твердых 

промышленных отходов; 
 -  методы анализа технологических параметров и полученных целевых продуктов, 

освоенные в процессе занятий на экспериментальных моделях; 
- теоретические основы освоенных в процессе занятий технологических процессов 

и аналитических методик. 
Уметь:  
- организовать и осуществить эксперимент; 
- получить расчетные параметры по экспериментальным данным;  
- сделать вывод об эффективности процесса и оценить влияние на нее различных 

факторов. 
Владеть:  
- навыками экспериментальной работы и методами расчета параметров процесса и 

его эффективности. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр.
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3,0 108 81 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,33 48 36 
в том числе в форме практической подготовки 1,33 48 36 
Лекции - - - 
Практические занятия (ПЗ) - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 1,33 48 36 
в том числе в форме практической подготовки  1,33 48 36 
Самостоятельная работа 1,67 60 45 
Контактная самостоятельная работа 1,67 0,2 0,15 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  59,8 44,85 
Вид итогового контроля:  Зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  Академ. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг.  
Лекции 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг.  

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 

Сам. 
работа 

1. Раздел 1. Аналитическая часть 
лабораторных работ 44 24 - - - - 24 24 20 

2. Раздел 2. Технологическая часть 
работ лабораторных работ 44 24 - - - - 24 24 20 

3. Раздел 3. Выполнение 
индивидуального задания 20 - - - - - - - 19,8 

 ИТОГО 107,8 48 - - - - 48 48 59,8 
 Зачет 0,2        0,2 
 ИТОГО 108 48     48 48 60 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
Дисциплина включает в себя лабораторные работы: 
-   по контролю и очистке газовых выбросов;  
- очистке сточных вод (на примере модельных растворов) с использованием 

реагентных, адсорбционных, ионообменных, электрохимических, механических и других 
методов очистки;  

-  переработке промышленных отходов. 
 Каждая работа включает 3 раздела (части). 
Раздел 1. Аналитическая часть лабораторных работ  
Предназначена для отработки методов анализа соответствующих технологических 

сред и/или полученных продуктов. Она включает: 
- приготовление стандартных и калибровочных растворов;  
- получение и расчет калибровочного уравнения;  
- определение физико-химических характеристик сырья и полученных продуктов. 
Осваиваются следующие методы анализа: спектрофотометрические, 

хроматографические, потенциометрические и другие. 
Раздел 2. Технологическая часть лабораторных работ 
Она включает: 
- приготовление необходимых растворов и/или материалов;   
- ознакомление и подготовку к работе экспериментальной установки;  
- проведение эксперимента;  
- отбор текущих и конечных проб, их анализ;  
- расчет параметров процесса с использованием полученных экспериментальных 

данных;  
- построение графических зависимостей (если необходимо);  
- расчет параметров, характеризующих эффективность процесса. 
Раздел 3. Выполнение индивидуального задания 
По окончании лабораторной работы обучающийся получает индивидуальное 

задание. Например, расчет (прогнозирование) реального процесса с использованием 
полученных экспериментальных или заданных преподавателем данных, расчет 
материального баланса процесса, построение принципиальной блок-схемы процесса. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

 Знать:     

1 - методы очистки сточных вод и газовоздушных выбросов, переработки твердых 
промышленных отходов;  + + 

2 -  методы анализа технологических параметров и полученных целевых продуктов, 
освоенные в процессе занятий на экспериментальных моделях; + +  

3 - теоретические основы освоенных в процессе занятий технологических процессов и 
аналитических методик. + + + 

 Уметь:    
4 - организовать и осуществить эксперимент; + +  
5 - получить расчетные параметры по экспериментальным данным;  + + + 
6 - сделать вывод об эффективности процесса и оценить влияние на нее различных факторов.  + + 
 Владеть:     

7 - навыками экспериментальной работы и методами расчета параметров процесса и его 
эффективности. + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие профессиональные компетенции и индикаторы их 
достижения: 

 Код и наименование ПК 
 Код и наименование индикатора достижения     

8 

ПК-2. Способен осуществлять 
экспериментальные исследования и 
испытания по заданной методике, 
проводить наблюдения и измерения с 
учетом требований техники 
безопасности, обрабатывать и 
интерпретировать экспериментальные 

ПК-2.1. Знает основные методы и приемы 
пробоотбора и пробоподготовки анализируемых 
объектов, методы разделения и 
концентрирования веществ 

+ +  

ПК-2.2. Умеет проводить лабораторные 
исследования, замеры и анализы отобранных 
проб 

+ +  
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данные ПК-2.3. Владеет навыками работы на 
аналитическом оборудовании и правилами его 
эксплуатации + +  

9 

ПК-4. Способен участвовать в 
совершенствовании технологических 
процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации 
воздействия на окружающую среду 
 

ПК-4.1. Знает процессы, операции и 
оборудование, обеспечивающие снижение 
негативного воздействия предприятия на 
окружающую среду 

 + + 

ПК-4.2. Умеет определять технологические 
процессы, оборудование, технические способы, 
методы в качестве наилучшей доступной 
технологии 

 + + 

ПК-4.3. Владеет навыками сравнительного 
анализа при составлении принципиальных схем 
по очистке выбросов (сбросов) промышленных 
производств с целью минимизации их 
воздействия на окружающую среду 

 + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
Учебным планом подготовки по направлению 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, 
профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов» практические занятия не предусмотрены. 

 
6.2 Лабораторные занятия 

 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 

изучаемого в дисциплинах «Промышленная экология основных химических производств» 
и «Техника защиты окружающей среды», а также дает знания о методах анализа тех-
нологических параметров и полученных целевых продуктов, освоенных в процессе 
занятий. 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 
составляет 100 баллов). Количество работ и баллов за каждую работу может быть 
изменено в зависимости от их трудоемкости. 

 
Примерный перечень лабораторных работ 
 

1. Исследование процесса дооочистки медьсодержащих сточных вод гальванического 
производства методом электрофлотации  
Фотометрическое определение меди с купризоном. 

2. Определение эффективности работы тонкослойного отстойника. 
Турбидиметрическое определение содержания взвешенных веществ в воде. 

3. Реагентная очистка сточных вод, содержащих шестивалентный хром 
Фотометрическое определение шестивалентного хрома. 

4. Очистка сточных вод от поверхностно-активных веществ методом пенной 
сепарации. 
Спектрофотометрическое определение неионогенных ПАВ. 

5. Ионообменная очистка сточных вод от шестивалентного хрома. 
Фотометрическое определение хрома с дифенилкарбазидом. 

6. Очистка сточных вод от эмульгированных масел в фильтрах с зернистой загрузкой. 
Спектрофотометрическое определение суммарного содержания нефтепродуктов в 
сточных водах. 

7. Обесцвечивание отбросных фильтратов производства органических красителей. 
Фотометрический метод определения красителей в технологических растворах и 
производственных сточных водах. 

8. Сорбционная очистка сточных вод, содержащих органические примеси 
Термоокислительные методы определения содержания органических веществ в 
сточных водах. Газохроматографическое определение общего и органического 
углерода в сточных водах. 

9. Получение угля-сырца из промышленных отходов растительного происхождения. 
Определение общей пористости и удельной поверхности углеродных материалов. 

10. Рекуперация паров летучих растворителей (на примере н-бутанола) 

Определение содержания паров летучих растворителей с помощью интереферометра 
11. Изучение возможности биохимической очистки сточных вод по скорости дыхания 

активного ила 
Определение скорости потребления кислорода микроорганизмами с 
использованием кислородного датчика 
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12. Исследование процесса коагуляционной очистки сточных вод 
Турбидиметрическое определение содержания взвешенных веществ и 
фотометрическое определение цветности водных сред 

13 Исследование процесса обратноосмотического опреснения воды 
 Определение электропроводности водных растворов 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  
-   подготовку к выполнению лабораторной работы: ознакомление с описанием 

установок и методик эксперимента; 
-    ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Scopus, WebofScience, ChemicalAbstracts, РИНЦ; 

-    выполнение индивидуального задания; 
-    подготовку к защите работы. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 
указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение и защиту 

лабораторных работ, включая оценки за выполнение индивидуальных заданий.  
 
8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрен устный опрос по каждой лабораторной 
работе. Максимальная оценка составляет 60 баллов.  
 

Примеры вопросов к аналитической части работы «Фотометрические методы 
анализа» 

1. Почему некорректно использовать для расчета содержания вещества 
значения оптической плотности, если они выходят за пределы оптических плотностей при 
построении калибровочной прямой? 

2. Как определить содержание вещества в растворе, если полученные в 
эксперименте значения оптической плотности лежат в области малого поглощения? 

3. Какой фотометрический метод используется для определения содержания 
вещества в растворе, если полученные значения оптической плотности лежат в области 
больших поглощений, не используя разбавление раствора? 

4. Химические реакции для фотометрического анализа, требования к ним. 
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Примеры вопросов к лабораторной работе «Исследование процесса дооочистки 
медьсодержащих сточных вод гальванического производства методом 
электрофлотации» 

1. Объясните принцип осветления воды электрофлотацией.  
2. Факторы, определяющие степень электрофлотационной очистки сточных вод. 
3. Какие реакции протекают на электродах в электрофлотаторе? 
4. Сравните электрофлотацию и другие известные вам методы осветления воды по 

эффективности очистки и затратам. 
 
Примеры вопросы к лабораторной работе «Определение эффективности работы 
тонкослойного отстойника» 

1. Опишите устройство тонкослойного отстойника. 
2. Назовите факторы, влияющие на эффективность очистки воды в тонкослойном 

отстойнике. 
3. Какие типы отстойников и их характеристики вы знаете? 
4. Назовите преимущества и недостатки отстаивания по сравнению с другими 

методами осветления воды.  
 
Примеры вопросов к лабораторной работе «Реагентная очистка вод, содержащих 
шестивалентный хром» 

1. Запишите реакции, протекающие при восстановлении хрома (VI) и осаждении 
хрома (III). 

2. Какие аппараты следует использовать для полного удаления соединений хрома 
из сточной воды? 

3. Проанализируйте экологические и экономические преимущества и недостатки 
реагентной очистки воды от соединений хрома.   

4. Какие факторы влияют на эффективность процесса восстановления хрома (VI)? 
 
Примеры вопросов к лабораторной работе «Очистка сточных вод от поверхностно-
активных веществ методом пенной сепарации» 

1. В чем состоит сущность метода пенной сепарации? 
2. Какие параметры процесса, характеризующие его эффективность, 

рассчитываются по экспериментальным данным, каков их смысл?  
3. Какое влияние оказывает на процесс выделения ПАВ в пенный продукт pH  

очищаемой воды, какое значение pH  и почему является оптимальным? 
4. Основные причины и последствия загрязнения окружающей среды ПАВ. 

 
Примеры вопросов к лабораторной работе «Ионообменная очистка сточных вод от 
шестивалентного хрома» 

1. В чем состоит сущность метода ионообменного извлечения компонентов из 
водных сред? 

2.  Какие стадии составляют процесс ионообменной сорбции? 
3.   Что такое ДОЕ и ПДОЕ? 
4.   Основные источники поступления соединений хрома в окружающую среду? 

 
Примеры вопросов к лабораторной работе «Очистка сточных вод от 
эмульгированных масел в фильтрах с зернистой загрузкой» 

1. В каких случаях для очистки сточных вод от нефтепродуктов используются 
фильтры с зернистой загрузкой?  

2. Какой (какие) механизм лежит в основе очистки сточных вод от 
эмульгированных масел в фильтрах с зернистой загрузкой? 
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3. Какие фильтрующие загрузки могут быть использованы, какие требования к 
ним предъявляются? 

4. Назовите основные методы очистки сточных вод от нефтепродуктов, их 
достоинства, недостатки и ограничения применения. 

 
Примеры вопросов к лабораторной работе «Обесцвечивание отбросных фильтратов 
производства органических красителей» 

1. Какие основные методы могут быть использованы для очистки сточных вод 
от органических красителей? 

2. Назовите основные источники поступления органических красителей в 
окружающую среду. 

3. Каков механизм удаления красителя из сточной воды исследованным 
методом? 

4. Какие основные материальные потоки образуются в результате применения 
исследованного метода обесцвечивания сточных вод? 
 
Примеры вопросов к лабораторным работам «Сорбционная очистка сточных вод, 
содержащих органические примеси», «Термоокислительные методы определения 
содержания органических веществ в сточных водах. Газохроматографическое 
определение общего и органического углерода в сточных водах». 

1. Какие параметры характеризуют эффективность сорбционных процессов 
очистки сточных вод? В чем их смысл? 

2. В каких случаях применяется сорбционная очистка сточных вод от 
органических примесей? 

3. Какие существуют способы реализации метода сорбционной очистки 
сточных вод? Их достоинства и недостатки.  

4. В чем состоит сущность применяемого в работе метода определения 
органических веществ? 
 
Примеры вопросов к лабораторным работам «Получение угля-сырца из 
промышленных отходов растительного происхождения», «Определение общей 
пористости и удельной поверхности углеродных материалов» 

1. Каковы требования к сырью для получения активных углей? 
2. Какие превращения происходят с сырьём при пиролизе и с углём-сырцом при 

активации? 
3. Каково влияние конечной температуры на выходы и элементный состав 

продуктов пиролиза? 
4.  Объясните принцип пикнометрического определения истинной плотности 

пористых материалов. 
 
Примеры вопросов к лабораторным работам «Рекуперация паров летучих 
растворителей», «Определение содержания паров летучих растворителей с помощью 
интереферометра» 

1. Каковы требования к адсорбентам для рекуперации паров растворителей? 
2. Как на практике организуют контакт адсорбента с очищаемым потоком? 
3. Что называют статической и динамической ёмкостью (активностью) адсорбента? 
4. Какими методами анализируют содержание н-бутанола в смеси с воздухом? 
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Примеры вопросов к лабораторной работе «Изучение возможности биохимической 
очистки сточных вод по скорости дыхания активного ила» 

1. Какими показателями характеризуется способность сточной воды к 
биохимической очистке? 

2. Записать схемы процессов, на которые микроорганизмы расходуют кислород 
(включая нитрификацию). 

3. От каких факторов зависит эффективность биохимической очистки? 
4. От чего и как зависит концентрация растворённого в воде кислорода? 

 
Примеры вопросов к лабораторным работам «Исследование процесса 
коагуляционной очистки сточных вод», «Турбидиметрическое определение 
содержания взвешенных веществ и фотометрическое определение цветности водных 
сред» 

1. Основные источники загрязнения воды взвешенными веществами, 
растворенными органическими соединениями. Перечислить источники техногенного и 
природного происхождения. 

2. Какие реагенты наиболее часто используют для очистки природной или 
сточной воды, какие преимущества или недостатки присущи традиционным реагентам? 

3. На чем основан принцип метода определения содержания взвешенных 
веществ (мутности), используемого в работе? 

4. Чем обусловлена цветность производственных сточных вод, природных 
вод? 
 
Примеры вопросов к лабораторной работе «Исследование процесса 
обратноосмотического опреснения воды» 

1. Какие технологии очистки воды от растворенных солей вы знаете? Сравните их 
преимущества и недостатки. 

2. Что такое осмос? Поясните принцип действия установки обратного осмоса. 
3. Дайте определения параметров работы обратноосмотической установки: 

эффективное давление, проницаемость (удельная производительность), селективность 
мембраны. 

4. Какие требования предъявляются к воде, подаваемой на стадию обратного 
осмоса? Какие методы очистки применяют для удаления загрязняющих ее веществ? 

 
8.2. Примеры индивидуальных заданий к лабораторным работам 
Максимальная оценка за выполнение индивидуальных заданий к лабораторным 

работам составляет 40 баллов. 
 
1. На гальваническом предприятии осуществляется 2-ступенчатая промывка 

изделий чистой водой без рецикла. Промывные воды гальванического участка в объёме 
10000 м3/год содержат в среднем 25 мг/л Cu2+. На очистных сооружениях осуществляется 
практически полная их нейтрализация известковым молоком до pH=8 и последующее 
отстаивание со степенью очистки 50 %. Альтернативно отстаиванию предлагается 
установка электрофлотаторов с характеристиками, определёнными в работе, и 
влажностью выделяемого осадка 70 %. 

Выполнить следующие расчёты: 
По экспериментальным данным определить расходы(кг/год) соединений меди на 

стадиях осаждения (степень превращения 100 %) и электрофлотации. 
Исходя из экспериментальных данных, рассчитать годовые расходы 5 % раствора 

Ca(OH)2 и электричества на удаление соединений меди из сточной воды. Определить 
дополнительное количество Cu(OH)2, выделяемое при электрофлотации по сравнению с 
отстаиванием? 
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Составить технологическую схему системы очистки с повторным использованием 
воды (см. ГОСТ 9.314-90). 

2.  
2.  Используя полученные в работе параметры процесса очистки промывных вод 

стадии хромирования гальванического производства от шестивалентного хрома, 
рассчитать время работы ионообменного  аппарата до концентрации Cr6+, равной ПДКрх, 
при следующих исходных данных: 

-  диаметр аппарата (слоя сорбента) – 310 мм; 
-  высота слоя сорбента – 800 мм; 
-  концентрация Cr6+ в сточной воде равна экспериментальной концентрации; 
- линейная скорость подачи сточной воды над слоем сорбента равна 

экспериментальной. 
Составить технологическую блок-схему локальной установки очистки промывных 

вод стадии хромирования. 
3. На деревообрабатывающем комбинате планируется создание установки для 

переработки 5 т/год древесных опилок в активные угли методами карбонизации и 
парогазовой активации. При пиролизе в заданном режиме процентный выход продуктов 
(угля-сырца, смолы, воды, газов), удельный объём газов (см3/ г сырья) принять равным 
экспериментальному. При активации угля-сырца водяным паром оптимальная степень его 
обгара 50 %, причём газы активации (900 °С) состоят из CO и H2. 

1. Выполнить следующие расчётные задания: 
А. Составить годовые материальные балансы пиролиза и активации (т/год), 

отдельно найти объём пиролизного газа. 
Б. Оценить расход водяного пара и газовых продуктов (т/год) при активации угля-

сырца при 10-кратном избытке пара. 
2. Сравнить показатели качества полученного угля-сырца с таковыми 

промышленных АУ. Какие ещё показатели нужны для полного сравнения? 
3. Предложить решения по утилизации побочных продуктов пиролиза и активации. 
4. Технологическая схема линии переработки пластиковых отходов состоит 

включает следующие стадии:  
- сортировка (отделение и разделение полимерных отходов автоматически с 
использованием специальных технологий и оборудования или вручную);  
-  измельчение (дробилки и шредеры измельчают отходы для дальнейшей промывки 
материала);  
- мойка (измельченный материал промывается для удаления взвешенных веществ, 
нефтепродуктов, АПАВ и др.) Образующая сточная вода направляется на линию очистки, 
с последующим её возвратом в цикл;  
- сушка для удаления влаги;   
- гранулирование – в экструдере чистый сухой материал превращается в гранулы 
заданного размера, которые затем используются для производства полимерных изделий. 

Технологическая схема очистки сточной воды линии мойки пленочных материалов 
содержит грабельные решетки, пескоуловитель, гидрофильтр, компактор, пластинчатый 
осветлитель и фильтр-пресс.  

Вода, поступающая на стадию осветления, содержит 890 мг/дм3 взвешенных 
веществ (ВВ), pH 7,7; расход воды – 60 м3/час. 

При использовании в качестве коагулянта сульфата алюминия в количестве 160 
мг/л по оксиду алюминия остаточная концентрация ВВ составляет 15 мг/л, pH 7,1. 
Влажность осадка – 92%. 

Рассчитать: 
1. Расход коагулянта в час. 
2. Степень очистки сточной воды. 
3. Выход осадка после фильтр-пресса с влажностью 65%. 
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4. Материальный баланс процессов осветления и обезвоживания осадка. 
Составить технологическую блок-схему процесса. 

 
8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет) 

 
Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 
8.4. Структура и примеры билетов для зачета 

 
Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 
Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Рекомендуемая литература 
А. Основная литература 

1.  Технологии минимизации антропогенного воздействия на гидросферу. 
Лабораторный практикум: учеб. пособие / А.В. Нистратов, Е.Н. Кузин, Е.В. Костылева, 
Н.Е. Кручинина. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2020. – 144 с. 

2. Лабораторный практикум по курсу «Промышленная экология»: учебное пособие/ 
Н.Е. Кручинина, Н.А. Тимашева, Н.А. Иванцова, Е.В. Костылева. – М.: РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, 2012. -  144 с. 

 
Б. Дополнительная литература 

1. Иванцова Н. А. Специальные технологии очистки воды от органических 
экотоксикантов: учеб. пособие /Н. А. Иванцова, Е. Н. Кузин, Е. В. Костылева. – М.: РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, 2022. -  120 с. 

2. Родионов, А. И. Технологические процессы экологической безопасности. 
Атмосфера [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата. 5-е изд., 
испр. и доп. / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер - М.: изд-во Юрайт, 2018. URL: 
https://urait.ru/book/tehnologicheskie-processy-ekologicheskoy-bezopasnosti-atmosfera-431319. 

3. Родионов, А. И. Технологические процессы экологической безопасности. 
Гидросфера [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата. 5-е изд., 
испр. и доп. / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер - М.: изд-во Юрайт, 2018.URL: 
https://urait.ru/book/tehnologicheskie-processy-ekologicheskoy-bezopasnosti-gidrosfera-441546. 

4. Мухин В.М. Производство и применение углеродных адсорбентов [Текст]: учеб. 
пособие/ В.М. Мухин, В.Н. Клушин. – М.: РХТУ, 2012 – 305 с. 

5. Алехина, М. Б. Промышленные адсорбенты [Текст] : учебное пособие / М. Б. 
Алехина. - М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2013.     

 
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 
Научно-технические журналы: 
− Журнал «Вода: химия и экология» ISSN 2072-8158 
− Журнал «Водоочистка» ISSN 2072-2710 
− Журнал «Экология и промышленность России» ISSN 2413-6042 
 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины (При необходимости) 
Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

https://urait.ru/book/tehnologicheskie-processy-ekologicheskoy-bezopasnosti-atmosfera-431319
https://urait.ru/book/tehnologicheskie-processy-ekologicheskoy-bezopasnosti-gidrosfera-441546
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− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины 
(общее число вопросов – более 125); 

− банк индивидуальных заданий для контроля освоения дисциплины 
(общее число заданий – 50). 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2023 составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 
документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Технологии 
минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду» проводятся в форме 
лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
Лабораторное помещение для проведения лабораторных работ, оснащенное 

розетками, электроплитками, водяными холодильниками, насосами для вакуумной 
фильтрации и вытяжной вентиляцией.  

Комплекты лабораторной посуды из стекла. Магнитные мешалки, весы, 
фотоколориметры, спектрофотометр, потенциометры, нефелометр, газовый хроматограф.  

Лабораторные установки: стенд отстойник тонкослойный; стенд флотации 
(электрофлотации и напорной флотации); стенд очистки воздуха от органических 
соединений; установка сорбционной очистки воды; установка ионообменной очистки 
сточной воды;  установка очистки воды от ПАВ; стенд получения угля-сырца; установка  
реагентной очистки сточных вод от шестивалентного хрома; установка очистки воды от 
эмульгированных масел; лабораторный флокулятор; модуль обратного осмоса. 
 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 
Описания лабораторных работ, описания лабораторных установок и инструкции по 

работе с ними, инструкции по работе с аналитическими приборами. 
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11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; копировальные аппараты; 
локальная сеть с выходом в Интернет.  
 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине, 

инженерно-экологические справочные издания. 
 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п Наименование 
программного продукта 

Реквизиты 
договора 
поставки 

Количество 
лицензий 

Срок окончания 
действия 
лицензии 

1 
Micosoft Office Standard 
2013 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
неограниченное бессрочная 

2 
WINDOWS 8.1 
Professional Get Genuine 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
неограниченное бессрочная 

3 
WINHOME 10 Russian 
OLV NL Each 
AcademicEdition 

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020  
1 бессрочная 

4 

Microsoft Office 
Professional Plus 2019 
В составе: 
• Word 
• Excel 
• Power Point 
• Outlook 

  

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

1 

12 месяцев 
(ежегодное 
продление 
подписки с 

правом 
перехода на 

обновлённую 
версию 

продукта) 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование  

разделов Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

Раздел 1. 
Аналитическая часть 
лабораторных работ 

Знает: 
- методы анализа технологических 
параметров и полученных целевых 
продуктов, освоенные в процессе 
занятий на экспериментальных 
моделях; 
- теоретические основы освоенных в 
процессе занятий аналитических 
методик. 
Умеет:  
- организовать и осуществить 
эксперимент; 
- получить расчетные параметры по 
экспериментальным данным. 
Владеет: 
- навыками экспериментальной 
работы. 
 

Выполнение и 
защита 
лабораторных работ. 
Итоговая зачетная 
оценка. 
 

Раздел 2. 
Технологическая часть 
лабораторных работ 
 

Знает:  
- методы очистки сточных вод  и 
газовоздушных выбросов, 
переработки твердых 
промышленных отходов; 
- методы анализа технологических 
параметров и полученных целевых 
продуктов, освоенные в процессе 
занятий на экспериментальных 
моделях; 
-      теоретические основы освоен-
ных в процессе занятий 
технологических процессов и 
аналитических методик. 
Умеет:  
- организовать и осуществить 
эксперимент; 
- получить расчетные параметры по 
экспериментальным данным;  
- сделать вывод об эффективности 
процесса и оценить влияние на нее 
различных факторов. 
Владеет: 
- навыками экспериментальной 
работы и методами расчета 
параметров процесса и его 
эффективности. 
 

Выполнение и 
защита 
лабораторных работ. 
Итоговая зачетная 
оценка. 
 



22 
 

Раздел 3. 
Выполнение 
индивидуального задания 
 

Знает: 
- методы очистки сточных вод и 
газовоздушных выбросов, 
переработки твердых 
промышленных отходов; 
- теоретические основы освоенных в 
процессе занятий технологических 
процессов. 
Умеет: 
- получить расчетные параметры по 
экспериментальным данным;  
- сделать вывод об эффективности 
процесса.  
Владеет:  
- методами расчета параметров 
процесса и его эффективности. 
 

Итоговая зачетная 
оценка. 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 
решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 
А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
«Технологии минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду» 

основной образовательной программы 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 
 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

Форма обучения: очная 
 

Номер 
изменения/ 
дополнения 

Содержание дополнения/изменения Основание внесения 
изменения/дополнения 

1.  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

 





Программа составлена заведующим кафедрой физики В. В. Горевым и старшими 

преподавателями кафедры Н.А. Богатовым, А.С. Савиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на расширенном заседании кафедры физики РХТУ 

им. Д.И. Менделеева «_31_»       мая           2023 г., протокол №_9_ 

 

 



1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО), рекомендациями Методической 

комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой физики РХТУ им. 

Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение курса в течение двух семестров. 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части обязательных дисциплин учебного 

плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку в рамках школьной программы по физике и математике. 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний по основным разделам 

физики и умению применять их в других естественнонаучных дисциплинах. 

 

Задачи дисциплины - решения которых обеспечивает достижение цели, - 

формирование представлений об основных физических законах природы и методах 

теоретических исследований различных физических явлений, а также получение 

представления о современных экспериментальных методах исследования. 

Дисциплина «Физика» преподается во втором и третьем семестрах. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 



Естественно-

научная 

подготовка 

ОПК-2. Способен 

использовать 

математические, 

физические, физико-

химические, химические 

методы для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Знает основы 

дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных 

уравнений, теории вероятностей и 

математической статистики, 

технические и программные средства 

реализации информационных 

технологий, физические основы 

механики, физики колебаний и волн, 

электричества и магнетизма, 

электродинамики, статистической 

физики и термодинамики, основные 

законы термодинамики. 

ОПК-2.2. Умеет проводить анализ 

функций, решать основные задачи 

теории вероятности и математической 

статистики, решать уравнения и 

системы дифференциальных 

уравнений, работать в качестве 

пользователя персонального 

компьютера, использовать численные 

методы для решения математических 

задач, использовать языки и системы 

программирования, использовать 

физические законы, химические 

законы, термодинамические 

справочные данные, результаты 

физико-химического эксперимента. 

ОПК-2.3. Владеет навыками 

использования математического 

аппарата, навыками поиска и обмена 

информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях, 

техническими и программными 

средствами защиты информации, 

проведения физических измерений, 

корректной оценки погрешностей. 

   

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

- физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, 

электродинамики, статистической физики и термодинамики, квантовой физики; смысл 

фундаментальных физических законов, принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости; связь широкого круга физических явлений с фундаментальными 

принципами и законами физики; основные методы решения задач по описанию физических 

явлений; методы обработки результатов физического эксперимента. 

Уметь:  

- применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования при решении 

профессиональных задач; проводить расчёты, осуществлять анализ и на основе этого делать 

обоснованные выводы; анализировать результаты наблюдений и экспериментов с 

применением основных законов и принципов физики; определять характер физических 



процессов по комплексу экспериментальной информации при помощи графиков, таблиц и 

уравнений; представлять обработанную экспериментальную и теоретическую информацию 

в устной и письменной форме, в том числе с использованием современных компьютерных 

технологий  

Владеть:  

- навыками работы с широким кругом физических приборов и оборудования; навыками 

обоснования своих суждений и выбора метода исследования. 

 

3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

2 3 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 9 324 4 144 5 180 

Контактная работа – аудиторные 
занятия: 

3.6 128 1.35 48 2.25 80 

в том числе в форме практической 
подготовки (при наличии) 

- - - - - - 

Лекции  1.35 48 0.45 16 0.9 32 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Практические занятия (ПЗ) 1.35 48 0.45 16 0.9 32 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Лабораторные работы (ЛР) 0.9 32 0.45 16 0.45 16 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Самостоятельная работа 3.4 124 1.6 60 1.8 64 
Контактная самостоятельная работа 

3.4 

- 

1.6 

- 

1.8 

- 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
124 60 64 

Виды контроля:  
Зачет с оценкой - - - - - - 

Экзамен 2 72 1 36 1 36 
Контактная работа – промежуточная 

аттестация 2 
0.8 

1 
0.4 

1 
0.4 

Подготовка к экзамену. 71.2 35.6 35.6 

Вид итогового контроля:    Экзамен Экзамен 
 
 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

2 3 

ЗЕ 
Астр. 

ч. 
ЗЕ 

Астр. 

ч. 
ЗЕ 

Астр. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 9 243 4 108 5 135 
Контактная работа – аудиторные 
занятия: 

3.6 96 1.35 36 2.25 60 

в том числе в форме практической 
подготовки (при наличии) 

- - - - - - 

Лекции  1.35 36 0.45 12 0.9 24 



в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Практические занятия (ПЗ) 1.35 36 0.45 12 0.9 24 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Лабораторные работы (ЛР) 0.9 24 0.45 12 0.45 12 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Самостоятельная работа 3.4 93 1.6 45 1.8 48 
Контактная самостоятельная работа 

3.4 

- 

1.6 

- 

1.8 

- 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
93 45 48 

Виды контроля:  
Зачет с оценкой - - - - - - 

Экзамен 2 54 1 27 1 27 
Контактная работа – промежуточная 

аттестация 2 
0.6 

1 
0.3 

1 
0.3 

Подготовка к экзамену. 53.4 26.7 26.7 

Вид итогового контроля:    Экзамен Экзамен 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Физические основы механики. 
1.1. Содержание подраздела:  

Предмет физики. Методы физического исследования: опыт, гипотеза, эксперимент, теория. 

Предмет кинематики. Перемещение, скорость, ускорение. Кинематические характеристики 

вращательного движения. 

1.2. Содержание подраздела:  

Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Движение тела 

переменной массы. Уравнения Мещерского. Формула Циолковского. 

1.3. Содержание подраздела:  

Упругий и неупругий удары шаров. Момент инерции материальной точки и твердого тела. 

1.4. Содержание подраздела:  

Кинематика гармонических колебаний. Дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний. Понятие о затухающих и вынужденных колебаниях. Волновое движение. 

Волны продольные и поперечные. 

Раздел 2. Основы молекулярной физики. 
2.1. Содержание подраздела:  

Элементы термодинамики и физической кинетики. Идеальный газ. Распределение 

Больцмана и его общефизический смысл. Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

2.2. Содержание подраздела:  

Термодинамический метод в физике. Равновесные состояния. Начала термодинамики. 

Циклы. Энтропия и ее статистическое толкование. 

2.3. Содержание подраздела:  

Явление переноса. Диффузия. Закон Фика. Теплопроводность. Закон Фурье. Внутреннее 

трение (вязкость). Закон Ньютона. 

Раздел 3. Электростатика и постоянный электрический ток. 
3.1. Содержание подраздела:  

Закон Кулона. Теорема Остроградского-Гаусса. Диполь. Диэлектрики в 

электростатическом поле 

Раздел 4. Электромагнетизм. 
4.1. Содержание подраздела:  

Закон Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа. Сила Лоренца. 

4.2. Содержание подраздела:  

Магнетики. Электромагнитная индукция. Уравнение Максвелла.  

Раздел 5. Оптика. 
5.1. Содержание подраздела:  
Интерференция волн. Дифракция волн. Поляризация волн. 

5.2. Содержание подраздела: 

 Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Гипотеза Планка. Квантовое объяснение теплового 

излучения. Эффект Комптона. 

5.3. Содержание подраздела:  

Ядерная модель атома. Постулаты Бора. Атом водорода по Бору. 

Раздел 6. Элементы квантовой физики. 
6.1. Содержание подраздела:  

Гипотеза де Бройля. Волновое уравнение Шредингера для стационарных состояний. Опыты 

Штерна-Герлаха. 

6.2. Содержание подраздела:  

Многоэлектронный атом. Эффект Зеемана. Принцип Паули. Квантовые статистические 

распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Фононы. Законы Дебая и Эйнштейна.  
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6 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
6.1 Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 

Некоторые сведения о системах единиц. Порядок решения 

физических задач. Кинематика. Векторная и координатная 

формы описания движения материальной точки. 

Кинематические уравнения движения. Криволинейное 

движение. Нормальное и тангенциальное ускорения. 

Кинематические характеристики вращательного движения. 

2 

2 1 

Динамика. Второй закон Ньютона. Движение тела под 

действием временной силы. Движение тела переменной 

массы. Закон сохранения импульса. Неупругое и упругое 

столкновение шаров. Закон всемирного тяготения. Закон 

Гука. Силы трения.  Работа постоянной и переменной силы. 

Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения 

энергии в механике. 

2 

3 1 

Динамика вращательного движения. Основной закон 

динамики вращательного движения. Момент инерции. 

Теорема Штейнера. Закон сохранения импульса. 

Кинетическая энергия тела, вращающегося вокруг 

неподвижной оси. 

2 

4 1 

Кинематика гармонических колебаний. Динамика 

гармонических колебаний. Физический маятник. Затухающие 

и вынужденные колебания. 

2 

5 2 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории для 

идеального газа. Распределения Больцмана. Барометрическая 

формула. Распределение Максвелла.   

2 

6 2 

Первое начало термодинамики и применение его к 

изопроцессам. Теплоемкость идеального газа. Адиабатный 

процесс. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. 

Энтропия. 

2 

7 2 

Явление переноса. Диффузия. Теплопроводность. Вязкость. 

Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическое 

состояние вещества. Идеальная жидкость. Уравнение 

неразрывности. Закон Бернулли. Формула Торричелли. 

2 

8 3 

Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона. 

Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электростатических полей. Связь 

потенциала с напряженностью. Теорема Остроградского-

Гаусса и применение ее к расчету электрических полей, 

обладающих симметрией. 

2 

9 4 

Магнитное поле и его характеристики. Применение закона 

Био-Савара-Лапласа и теоремы о циркуляции к расчету 

магнитных полей. 

2 

10 4 
Закон Ампера. Магнитный момент контура с током. Контур с 

током в магнитном поле. 
2 

11 4 
Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном 

поле. 
2 



12 4 

Магнитный поток. Работа сил магнитного поля. Закон 

электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. 

2 

13 5 Интерференция света. Интерференция в тонких пленках. 

Кольца Ньютона. Интерферометры. 

2 

14 5 2 

15 5 Дифракция света. Метод зон Френеля. Дифракция 

Фраунгофера от одной щели. Дифракционная решетка. 

2 

16 5 2 

17 5 
Поляризация света. Закон Брюстера. Закон Малюса. 

2 

18 5 2 

19 6 

Тепловое излучение. Спектральные характеристики 

теплового излучения. Закон Стефана-Больцмана. Закон 

смещения Вина. Распределение энергии в спектре излучения 

абсолютно черного тела. 

2 

20 6 

Внешний фотоэффект. Эффект Комптона. Тормозное 

излучение. Атом водорода по Бору. Волновые свойства 

частиц. Дифракция электронов. Соотношения 

неопределенностей. 

2 

21 6 

Микрочастица в бесконечно глубокой, прямоугольной 

потенциальной яме. Потенциальная ступень. Потенциальный 

барьер. 

2 

22 6 

Многоэлектронный атом. Векторная модель атома. Атомный 

терм. Мультиплетность. Магнитный момент атома. 

Магнитный момент атома. Атом в магнитном поле. Опыты 

Штерна-Герлаха. 

2 

23 6 
Распределение Ферми-Дирака. Вырожденный электронный 

газ в кристаллах. Энергия Ферми. Температура Ферми. 
2 

24 6 

Квантовая теория теплоемкости твердых тел по Эйнштейну и 

Дебаю. Характеристические температуры. Предельный закон 

Дебая. Фононы. Элементы ядерной физики. Дозиметрия. 

2 

 

 

6.2 Лабораторные занятия. 
 Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 

изучаемого в дисциплине «Физика», а также дает знания о методиках проведения 

экспериментальных исследовательских работ и их анализе, а также осуществления расчета 

статистических характеристик с целью определения погрешностей проведенных 

экспериментов. 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 

составляет 32 балла (максимально по 4 балла за каждую работу). Количество работ и баллов 

за каждую работу может быть изменено в зависимости от их трудоемкости. 

 

Примеры лабораторных работ и модули, которые они охватывают 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 
1 Определение времени соударения шаров и величины коэффициентов 

восстановления скорости и энергии. 

4 

2 
1 Проверка закона сохранения импульса   при упругом и неупругом ударе 

двух шаров. 

4 

3 
1 Определение момента инерции тела, движущегося по наклонной 

плоскости. 

4 

4 1 Изучение динамики вращательного движения. Маятник Обербека. 4 



5 
1 Определение ускорения свободного падения с помощью оборотного 

маятника. 

4 

6 1 Определение линейных размеров объёма, массы, плотности тела. 4 

7 
1 Проверка основного закона динамики вращательного движения 

твёрдого тела. 

4 

8 1 Измерение механики косого и прямого удара (компьютерная модель). 4 

9 1 Маятник Максвелла. (реальная модель) 4 

10 1 Маятник Максвелла. (компьютерная модель). 4 

11 1 Физический маятник. 4 

12 1 Метод крутильных колебаний. 4 

13 
2 Построение функции распределения случайной величины по 

результатам эксперимента. 

4 

14 
2 Определение показателя адиабаты методом измерения скорости звука 

(компьютерная модель). 

4 

15 2 Изучение вязкости среды. 4 

16 2 Измерение коэффициента вязкости воздуха (компьютерная модель). 4 

17 
2 Измерение коэффициента вязкости воздуха и эффективного диаметра 

молекулы газа капиллярным способом. 

4 

18 2 Определение вязкости жидкости методом Стокса. 4 

19 
3 Исследование электростатического поля методом электролитической 

ванны. 

4 

20 
3 Определение ёмкости конденсатора методом баллистического 

гальванометра. 

4 

21 3 Исследование электростатического поля точечных зарядов. 4 

22 3 Исследование электростатического поля. 4 

23 3 Электрическое поле точечных зарядов. 4 

24 
3 Теорема Остроградского – Гаусса для электростатического поля в 

вакууме. 

4 

25 4 Магнитное поле Земли. 4 

26 3; 4 Удельное заряд электрона. Магнитная фокусировка. 4 

27 4 Магнитное поле. 4 

28 5 Интерференция света. Опыт Юнга.   4 

29 5 Дифракция света на одиночной щели и дифракционной решётке. 4 

30 5 Опыт Юнга. 4 

31 5 Опыт Ньютона. 4 

32 6 Изучение законов теплового излучения. Яркостный пирометр. 4 

33 6 Фотоэффект. 4 

34 6 Внешний фотоэффект 4 

 

 
7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

– ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

– посещение отраслевых выставок и семинаров; 

– участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике курса; 

– подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  



– подготовку к сдаче экзамена (2 и 3 семестр) и лабораторного практикума (2 и 3 семестр) 

по курсу. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

 

8 ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 24 балла за семестр), лабораторного практикума 

(максимальная оценка 16 баллов за семестр) и итогового контроля в форме экзамена 

(максимальная оценка 40 баллов).  

 
8.1 Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 
Реферативно-аналитическая работа по дисциплине не предусмотрена. 

 
8.2 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольные работы. Максимальная 

оценка за контрольную работу 1 и 2 (2 семестр) составляет по 12 баллов за каждую. 

Максимальная оценка за контрольные работы 3 и 4 (3 семестр) составляет 24 баллов, по 12 

баллов за каждую работу.  

 

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа содержит 
2 задачи, по 6 баллов за вопрос.  
 
Вопрос 1.1. 
1. Однородный стержень массой 0,1 кг может свободно вращаться относительно 

горизонтальной оси, проходящей через точку О, расположенной на расстоянии одной трети 

от верхнего конца стержня. В нижнюю точку стержня попадает горизонтально летящий 

шарик и прилипает к стержню. Скорость шарика 10 м/с, его масса 2 г. Определить 

линейную скорость точки, принадлежащей верхнему концу стержня в начальный момент 

времени. 

2. Определить период гармонических колебаний физического маятника, состоящего 

из двух шариков массами 5 кг и 10 кг, закрепленных на его концах. Горизонтальная ось 

проходит через точку на стержне, отстающую от его верхнего конца на одну четверть. 

Шарики можно считать материальными точками. 

3. Определить циклическую частоту гармонических колебаний физического 

маятника, состоящего из однородного плоского диска. Масса стержня 1 кг, масса диска 2 

кг. Горизонтальная ось проходит через точку соединения стержня и диска перпендикулярно 

плоскости диска. 

4. Определить момент инерции тонкого однородного стержня длиной 30 см и массой 

100 г относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через: 1) его конец; 2) 

его середину; 3) точку, отстоящую от конца стержня на 1/3 его длины. 

5. Тело брошено под некоторым углом к горизонту. Найти этот угол, если 

горизонтальная дальность полета в 4 раза больше максимальной высоты траектории. 



6. Шар массой 10 кг, движущийся со скоростью 4 м/с, сталкивается с шаром массой 

4 кг, скорость которого равна 12 м/с. Считая удар прямым, неупругим, найти скорость 

шаров после удара в двух случаях: 1) малый шар нагоняет большой шар, движущийся в том 

же направлении; 2) шары движутся навстречу друг другу. 

7. Снаряд массой 10 кг обладал скорость 200 м/с в верхней точке траектории. В этой 

точке от разорвался на две части. Меньшая массой 3 кг получила скорость 400 м/с в 

прежнем направлении. Найти скорость второй, большей части после разрыва. 

8. Определить частоту гармонических колебаний физического маятника, состоящего 

из невесомого стержня длины 0,2 м и двух шариков массами 30 г и 50 г, укрепленных на 

концах стержня. Горизонтальная ось проходит через середину стержня. Шарики можно 

рассматривать как материальные точки. 

9. Однородный диск массой 1 кг может свободно вращаться вокруг горизонтальной 

оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр. В точку на 

образующей диска попадает горизонтально летящий со скоростью 10 м/с шарик прилипает 

к его поверхности. Масса шарика 5 г. Определить угловую скорость вращения диска в 

начальный момент времени. Радиус диска 20 см. 

Вопрос 1.2. 
1. Шар массой m=10 кг, движущийся со скоростью v1=4 м/с, сталкивается с шаром 

массой m=4 кг, скорость v2 которого равна 12 м/с. Считая удар прямым, неупругим, найти 

скорость и шаров после удара в случае, когда шары движутся навстречу друг другу. 

2. В лодке массой m1=240 кг стоит человек массой m2=60 кг. Лодка плывет со 

скоростью v1=2 м/с. Человек прыгает с лодки в горизонтальном направлении со скоростью 

v=4 м/с (относительно лодки). Найти скорость и движения лодки после прыжка человека в 

случае, когда человек прыгает вперед по движению лодки.  

3. В лодке массой m1=240 кг стоит человек массой m2=60 кг. Лодка плывет со 

скоростью v1=2 м/с. Человек прыгает с лодки в горизонтальном направлении со скоростью 

v=4 м/с (относительно лодки). Найти скорость и движения лодки после прыжка человека в 

случае, когда человек прыгает в сторону, противоположную движению лодки. 

4. На железнодорожной платформе установлено орудие. Масса платформы с орудием 

M=15 т. Орудие стреляет вверх под углом 60° к горизонту в направлении пути. С какой 

скоростью покатится платформа вследствие отдачи, если масса снаряда m=20 кг и он 

вылетает со скоростью 600 м/с? 

5. Снаряд массой m=10 кг обладал скоростью v=200 м/с в верхней точке траектории. В 

этой точке он разорвался на две части. Меньшая массой m1=3 кг получила скорость u1=400 

м/с в прежнем направлении. Найти скорость u2 второй, большей части после разрыва. 

6. Под действием постоянной силы F вагонетка прошла путь 5 м и приобрела скорость 

v=2 м/с. Определить работу А силы, если масса m вагонетки равна 400 кг и коэффициент 

трения 0,01. 

7. Вычислить работу А, совершаемую при равноускоренном подъеме груза массой 

m=100 кг на высоту h=4 м за время t=2 с. 

8. Найти работу А подъема груза по наклонной плоскости длиной 2 м, если масса m 

груза равна 100 кг, угол наклона φ=30°, коэффициент трения 0,1 и груз движется с 

ускорением a=1 м/с2. 

9. Для сжатия пружины на 1 см нужно приложить силу F=10 Н. Какую работу А нужно 

совершить, чтобы сжать пружину на 10 см, если сила пропорциональна сжатию? 

10. Пружина жесткостью k=10 кН/м сжата силой F=200 Н. Определить работу А 

внешней силы, дополнительно сжимающей эту пружину еще на x=1 см. 

11. Пружина жесткостью k=1 кН/м была сжата на 4 см. Какую нужно совершить работу 

A, чтобы сжатие пружины увеличить до 18 см? 

12. Гиря, положенная на верхний конец спиральной пружины, поставленной на 

подставке, сжимает ее на x=2 мм. На сколько сожмет пружину та же гиря, упавшая на конец 

пружины с высотой h=5 см? 



13. Камень брошен вверх под углом 60° к плоскости горизонта. Кинетическая энергия 

камня в начальный момент времени равна 20 Дж. Определить кинетическую Т и 

потенциальную П энергии камня в высшей точке его траектории. Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

14. С какой наименьшей высоты h должен начать скатываться акробат на велосипеде (не 

работая ногами), чтобы проехать по дорожке, имеющей форму «мертвой петли» радиусом 

R=4 м, и не оторваться от дорожки в верхней точке петли? Трением пренебречь. 

15. Молекула распадается на два атома. Масса одного из атомов в п=3 раза больше, чем 

другого. Пренебрегая начальной кинетической энергий и импульсом молекулы, определить 

кинетические энергии и атомов, если их суммарная кинетическая энергия T=0,032 нДж. 

16. Пуля массой m=10 г, летевшая со скоростью v=600 м/с, попала в баллистический 

маятник массой M=5 кг и застряла в нем. На какую высоту h, откачнувшись после удара, 

поднялся маятник? 

17. Уравнение колебаний точки имеет вид x = A cos[w(t+τ)], где w=π 1/с,  τ =0,2 с. 

Определить период Т и начальную фазу колебаний. 

18. Определить период, частоту и начальную фазу колебаний, заданных уравнением x = 

A sin[w(t+τ)], где w=2,5π c^(-1), τ=0,4 с 

19. Определить максимальные значения скорости и ускорения точки, совершающей 

гармонические колебания с амплитудой А=3 см и угловой частотой w=π∕(2 с^(-1) ). 

20. Точка совершает колебания по закону x = Acos(wt), где А =5 см; w = 2 c-1 . 

Определить ускорение точки в момент времени, когда ее скорость 8 см/с. 

21. Точка совершает гармонические колебания. Наибольшее смещение точки равно 10 

см, наибольшая скорость 20 см/с. Найти угловую частоту w колебаний и максимальное 

ускорение точки. 

22. Максимальная скорость точки, совершающей гармонические колебания, равна 

10см/с, максимальное ускорение = 100 см/с2. Найти угловую частоту w колебаний, их 

период Т и амплитуду А. Написать уравнение колебаний, приняв начальную фазу равной 

нулю. 

23. Материальная точка массой 50 г совершает колебания, уравнение которых имеет вид 

х=А cos(wt), где А = 10 см, w=5 с-1. Найти силу F, действующую на точку в момент, когда 

фаза wt=π/3. 

24. Грузик массой m=250 г, подвешенный к пружине, колеблется по вертикали с 

периодом Т=1 с. Определить жесткость k пружины. 

25. К спиральной пружине подвесили грузик, в результате чего пружина растянулась на 

x=9 см. Каков будет период T колебаний грузика, если его немного оттянуть вниз и затем 

отпустить? 

26. К спиральной пружине подвесили грузик, в результате чего пружина растянулась на 

x=9 см. Каков будет период T колебаний грузика, если его немного оттянуть вниз и затем 

отпустить? 

27. Найти отношение длин двух математических маятников, если отношение периодов 

их колебаний равно 1,5. 

28. Точка совершает гармонические колебания. Наибольшее смещение точки равно 10 

см, наибольшая скорость 20 см/с. Найти угловую частоту w колебаний и максимальное 

ускорение точки. 

 
 
Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа содержит 
2 задачи, по 6 баллов максимум за каждую. 
Вопрос 2.1. 
1.  Определить вероятность того, что скорость данной молекулы идеального газа 

отличается от значения наиболее вероятной скорости не более, чем на 2%. На графике 



распределения скорости заштриховать площадь, соответствующему найденному значению 

вероятности. 

2. Определить вероятность того, что скорость данной молекулы идеального газа 

отличается от значения 1/3 наиболее вероятной скорости не более, чем на 2 %. 

3. Определить вероятность того, что скорость данной молекулы лежит в интервале 

значений от 0 до 0,02 средней квадратичной скорости. На графике распределения 

вероятности скорости заштриховать площадь, соответствующему найденному значению 

вероятности. 

4. Определить долю молекул идеального газа, кинетические энергии которых лежат в 

интервале значений от 0 до 0,02 кТ. На графике распределения вероятности энергии 

заштриховать площадь, соответствующую найденному значению доли молекул. 

5. Определить вероятность того, что скорость данной молекулы идеального газа 

отличается от значения 0,5 наиболее вероятной скорости не более, чем на 1 %. 

6. Найти среднее значение энергии молекулы массой m при значении температуры Т. 

7. На какой высоте над поверхностью Земли атмосферное давление вдвое меньше, чем 

на ее поверхности? Считать, что температура Т воздуха равна 290 К и не изменяется с 

высотой. 

8. Газ, занимавший объем 12 л под давлением 100 кПа, был изобарно нагрет от 

температуры 300 К до 400 К. Определить работу А расширения газа. 

9. Гелий массой 1 г был нагрет на 100 К при постоянном давлении р. Определить: 1) 

количество теплоты, переданное газу; 2) работу расширения; 3) приращение внутренней 

энергии газа. 

10. Азот массой 5 кг, нагретый на 150 К, сохранил неизменный объем. Найти: 1) 

количество теплоты, сообщенное газу; 2) изменение внутренней энергии; 3) совершенную 

газом работу. 

11. Водород массой 4 г был нагрет на 10 К при постоянном давлении. Определить работу 

А расширения газа. 

12. Барометр в кабинете летящего вертолета показывает давление 90 кПа. На какой 

высоте вертолет, если на взлетной площадке барометр показывал давление 100 кПа? 

Считать, что температура воздуха равна 290 К и не изменяется с высотой. 

Вопрос 2.2. 
1. В сосуде вместимостью V=20 л находится газ количеством вещества v=l,5 кмоль. 

Определить концентрацию n молекул в сосуде. 

2. Водород массой m=4 г был нагрет на ΔT=10 К при постоянном давлении. 

Определить работу A расширения газа. 

3. В сосуде вместимостью V находится кислород, концентрация молекул n. Определить 

массу m газа. 

4. При изотермическом расширении кислорода, содержавшего количество вещества 

ν=l моль и имевшего температуру T=300 К, газу было передано количество теплоты Q=2 

кДж. Во сколько раз увеличился объем газа? 

5. В двух одинаковых по вместимости сосудах находятся разные газы: в первом — 

водород, во втором — кислород. Найти отношение n1/n2 концентраций газов, если массы 

газов одинаковы. 

6. Сколько молекул газа содержится в баллоне вместимостью V=30 л при температуре 

Т=300 К и давлении р=5 МПа? 

7. Азот массой m=200 г расширяется изотермически при температуре T=280 К, причем 

объем газа увеличивается в два раза. Найти:  

1) изменение ΔU внутренней энергии газа;  

2) совершенную при расширении газа работу A;  

3) количество теплоты Q, полученное газом. 

8. Баллон вместимостью V=20 л содержит водород при температуре T=300 К под 

давлением p=0,4 МПа. Каковы будут температура T1 и давление p1, если газу сообщить 



количество теплоты Q=6 кДж? 

9. В баллоне вместимостью V=5 л находится азот массой m=17,5 г. Определить 

концентрацию n молекул азота в баллоне. 

10. Водород занимает объем V1=10 м3 при давлении p1=100 кПа. Газ нагрели при 

постоянном объеме до давления p2=300 кПа. Определить: 1) изменение U внутренней 

энергии газа; 2) работу А, совершенную газом; 3) количество теплоты Q, сообщенное газу. 

11. Какое количество теплоты Q выделится, если азот массой m=1 г, взятый при 

температуре T=280 К под давлением p1=0,1 МПа, изотермически сжать до давления p2=1 

МПа? 

12. При изохорном нагревании кислорода объемом V=50 л давление газа изменилось на 

p=0,5 МПа. Найти количество теплоты Q, сообщенное газу. 

13. Баллон вместимостью V=20 л содержит водород при температуре T=300 К под 

давлением p=0,4 МПа. Каковы будут температура T1 и давление p1, если газу сообщить 

количество теплоты Q=6 кДж? 

14. Гелий массой m=l г был нагрет на T=100 К при постоянном давлении р. Определить: 

1) количество теплоты Q, переданное газу; 2) работу А расширения; 3) приращение U 

внутренней энергии газа. 

15. Определить плотность p насыщенного водяного пара в воздухе при температуре 

Т=300 К. Давление р насыщенного водяного пара при этой температуре равно 3,55 кПа. 

16. При изотермическом расширении водорода массой m=1 г, имевшего температуру 

T=280 К, объем газа увеличился в три раза. Определить работу А расширения газа и 

полученное газом количество теплоты Q. 

17. Найти плотность p газовой смеси водорода и кислорода, если их массовые доли w1 

и w2 равны соответственно 1/9 и 8/9. Давление р смеси равно 100 кПа, температура T=300 

К. 

18. Баллон вместимостью V=20 л содержит водород при температуре T=300 К под 

давлением p=0,4 МПа. Каковы будут температура T1 и давление p1, если газу сообщить 

количество теплоты Q=6 кДж? 

19. При нагревании идеального газа на ΔТ=1 К при постоянном давлении объем его 

увеличился на 1/350 первоначального объема. Найти начальную температуру T газа. 

20. Какой объем V занимает идеальный газ, содержащий количество вещества v=1 

кмоль при давлении p=1 МПа и температуре T=400 К? 

 

Раздел 3-4. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Контрольная содержит 2 
задачи, по 6 баллов каждая. 
Вопрос 3.1. 
1. Прямой металлический стержень диаметром 5 см и длиной 4 м несет равномерно 

распределенный по его поверхности заряд 500 нКл. Определить напряженность Е поля в 

точке, находящейся на расстоянии 1 см от его поверхности против середины стержня. 

2. Два точечных заряда 2 нКл и -1 нКл находятся на расстоянии 3 см друг от друга. 

Найти положение точки на прямой, проходящей через эти заряды, напряженность Е поля в 

которой равна нулю. 

3. На металлической сфере радиусом 10 см находится заряд 1 нКл. Определить 

напряженность электрического поля в следующих точках: 1) на расстоянии 8 см от центра 

сферы; 2) на ее поверхности; 3) на расстоянии 15 см от центра сферы. Построить график 

зависимости напряженности поля от расстояния от центра сфера. 

4. Расстояние между зарядами +3 нКл и -3 нКл диполя равно 12 см. Найти 

напряженность и потенциал поля, создаваемого диполем в точке, удаленной на 8 см как от 

первого, так и от второго заряда. 

5. Тонкое кольцо радиуса 8 см несет заряд, равномерно распределенный с линейной 

плотностью 10 нКл/м. Какова напряженность электрического поля в точке, равноудаленной 

от всех точек кольца на расстояние 10 см? 



6. Очень длинная тонкая прямая проволока несет заряд, равномерно распределенный 

по всей ее длине. Вычислить линейную плотность заряда, если напряженность поля на 

расстоянии 0,5 м от проволоки против ее середины равна 200 В/м. 

7. Бесконечная плоскость несет заряд, равномерно распределенный с поверхностной 

плотностью 1 мкКл/м2. На некотором расстоянии от плоскости параллельно ей расположен 

круг радиусом 10 см. Вычислить поток вектора напряженности через этот круг.  

8. Диполь с электрическим моментом 20 нКл*м находится в однородном 

электрическом поле напряженность 50 кВ/м. Вектор электрического момента составляет 

угол 60 градусов с линиями поля. Какова потенциальная энергия диполя? 

9. Диполь с электрическим моментом 200 мкКл*м свободно устанавливается в 

однородном электрическом поле напряженностью 150 кВ/м. Вычислить работу А, 

необходимую для того, чтобы повернуть диполь на угол 180 градусов. 

10. Диполь с электрическим моментом 100 мкКл*м свободно установился в однородном 

электрическом поле напряженностью Е=10 кВ/м. Определить изменение потенциальной 

энергии диполя при повороте его на угол 60 градусов. 

Вопрос 3.2. 
1. Найти магнитную индукцию в центре кольца с током 10 А, радиус кольца равен 5 см. 

2. Напряженность магнитного поля в центре кругового витка радиусом 8 см равна 30 А/м. 

Определить напряженность поля, создаваемого витком в точке, лежащей на оси витка на 

расстоянии 6 см от его центра. 

3. По прямому бесконечно длинному проводу течет ток 50 А. Определить индукцию В в 

точке, удаленной на расстояние 5 см от проводника.  

4. Два длинных параллельных провода находятся на расстоянии 5 см один от другого. По 

проводам текут одинаковые токи 10 А в противоположных направлениях. Найти 

напряженность магнитного поля в точке, находящейся на расстоянии 2 см от одного и 3 см 

от другого провода. 

5. По двум бесконечно длинным прямым проводам, скрещенным под прямым углом, 

текут токи 30 А и 40 А. Расстояние между проводами 20 см. Определить магнитную 

индукцию в точке, одинаково удаленной от обоих проводов на расстояние 20 см. 

6. Квадратная проволочная рамка с длинным прямым проводом расположена в одной 

плоскости так, что две ее стороны параллельны проводу. По рамке и проводу текут 

одинаковые токи 1 кА. Определить силу, действующую на рамку, если ближайшая к 

проводу сторона рамки находится на расстоянии, равном ее длине. 

7. Тонкий провод в виде дуги, составляющей две трети кольца радиусом 15 см, находится 

в однородном магнитном поле 20 мТл. По проводу течет ток 30 А. Плоскость, в которой 

лежит дуга, перпендикулярна линиям магнитной индукции, и подводящие провода 

находятся вне поля. Определить силу, действующую на провод. 

8. Двухпроводная линия состоит из длинных параллельных прямых проводов, 

находящихся на расстоянии 4 мм друг от друга. По проводам текут одинаковые токи 50 А. 

Определить силу взаимодействия токов, приходящуюся на единицу длины провода. 

9. Напряженность магнитного поля в центре кругового витка равна 200 А/м. Магнитный 

момент витка равен 1 А*м2. Вычислить силу тока в витке и радиус витка.   

 

Раздел 5-6. Примеры вопросов к контрольной работе № 4. Контрольная содержит 2 
задачи, по 6 баллов каждая. 
Вопрос 4.1. 
1. На пути монохроматического света с длиной волны 0,6 мкм находится 

плоскопараллельная стеклянная пластинка толщиной 0,1 мм. Свет падает на пластинку 

нормально. На какой угол следует повернуть пластину, чтобы оптическая длина пути 

изменилась на половину длины волны? 



2. Расстояние между двумя когерентными источниками света равно 0,1 мм при длине волны 

0,5 мкм. Расстояние между интерференционными полосами на экране в средней части 

интерференционной картины равно 1 см. Определить расстояние от источников до экрана. 

3. В опыте Юнга расстояние между щелями равно 0,8 мм, длина волны 640 нм. На каком 

расстоянии от щелей следует расположить экран, чтобы ширина интерференционной 

полосы оказалась равной 2 мм? 

 4. В опыте с зеркалами Френеля расстояние между мнимыми изображениями источника 

света равно 0,5 мм, расстояние от них до экрана равно 3 м. Длина волны 0,6 мкм. 

Определить ширину полос интерференции на экране. 

5. На мыльную пленку (показатель преломления 1,3), находящуюся в воздухе, падает 

нормально пучок лучей белого света. При какой наименьшей толщине пленки отраженный 

свет с длиной волны 0,55 мкм окажется максимально усиленным в результате 

интерференции? 

6. Вычислить радиус пятой зоны Френеля для плоского волнового фронта (длина волны 0,5 

мкм), если построение делается для точки наблюдения, находящейся на расстоянии 1 м от 

фронта волны. 

7. Угол Брюстера при падении света из воздуха на кристалл каменной соли равен 57 

градусов. Определить скорость света в этом кристалле. 

8. Пучок естественного света падает на стеклянную (показатель преломления 1,6) призму. 

Определить двугранный угол призмы, если отраженный пучок максимально поляризован. 
Вопрос 4.2. 
1. Определить энергию, излучаемую за время 1 минута из смотрового окошка площадью 8 

см2 плавильной печи, если ее температура 1200 К. Считать, что печь излучает как 

абсолютно черное тело. 

2. Определить температуру абсолютно черного тела, при которой максимум спектральной 

плотности энергетической светимости приходится на красную границу видимого спектра 

(длина волны 750 нм). 

3. Определить работу выхода электронов из натрия, если красная граница фотоэффекта 500 

нм. 

4. На поверхность лития падает монохроматический свет с длиной волны 310 нм. Чтобы 

прекратить эмиссию электронов, нужно приложить задерживающую разность потенциалов 

не менее 1,7 В. Определить работу выхода. 

5. Определить давление солнечного излучения на зачерненную пластинку, расположенную 

перпендикулярно солнечным лучам и находящуюся вне земной атмосферы на среднем 

расстоянии от Земли до Солнца. 

6. Определить максимальное изменение длины волны при комптоновском рассеянии: 1) на 

свободных электронах; 2) на свободных протонах. 

  

 
8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (2 семестр – экзамен, 3 

семестр - экзамен).  
 

Максимальное количество баллов за экзамен 2 семестр – 40 баллов, за экзамен 3 

семестр – 40 баллов.  

 

8.3.1 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 
(2 семестр – экзамен). 

Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 1 и 2 рабочей 

программы дисциплины и содержит 4 вопроса.  

1 вопрос – 10 баллов, вопрос 2 – 10 баллов, вопрос 3 – 10 баллов, вопрос 4 – 10 баллов. 

 



1. Предмет кинематики. Кинематические характеристики поступательного движения. 

Перемещение, скорость, нормальное и тангенсальное ускорение. 

2. Вращательное движение твердого тела и его кинематические характеристики: 

угловое перемещение, угловая скорость, угловое ускорение. 

3.  Предмет динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности 

Галилея. 

4. Массы и силы в механике (гравитационные, упругие, вязкие). Законы Ньютона и 

закон сохранения импульса. 

5. Работа постоянной и переменной силы. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Закон сохранения энергии в природе. 

6. Момент силы и момент инерции материальной точки и твердого тела. Уравнение 

динамики вращательного движения твердого тела относительно оси. 

7. Закон сохранения момента импульса. Жесткий ротатор, как модель двухатомной 

молекулы. Приведенная масса и ее роль. 

8. Кинематика гармонических колебаний. Амплитуда, частота и фаза гармонических 

колебаний. Векторная диаграмма. Сложение колебаний одного направления и одинаковой 

частоты. 

9. Динамика гармонических колебаний. Дифференциальные уравнения 

гармонических колебаний. Математический, пружинный и физический маятник. 

Двухатомная молекула, как линейный гармонический осциллятор. 

10. Дифференциальные уравнения затухающих и вынужденных колебаний. 

Логарифмический декремент затухания. Зависимость амплитуды вынужденных 

колебаний от частоты вынуждающий силы. Понятие о резонансе. 

12. Волновые движения. Волны продольные и поперечные. Длина волны, волновое число. 

Дифференциальное волновое уравнение. Энергия, переносимая волной. Поток энергии и 

плотности потока энергии. Волнового движения. 

13. Молекулярно-кинетический метод изучения системы многих частиц (атомов и 

молекул). Размеры, сечения столкновения и средняя длинна свободного пробега молекул. 

Число Ван-дер-Ваальса. 

14. Идеальный газ. Основное уравнение Молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. Функция распределения молекул по абсолютным значениям скорости (распределение 

Максвела). Вероятнейшая, средняя арифметическая и средняя квадратичная скорость 

молекул. 

15. Термодинамический метод в физике. Основные понятия и параметры, 

характеризующие состояние системы (объем, давление, температура). Внутренняя 

энергия. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам (изотерам, 

изохора, изобара, адиабата). Теплоемкость идеального газа при постоянном давлении и 

постоянном объеме. 

16. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно. Второе начало термодинамики. 

Понятие об энтропии. 

17. Элементы физической кинетики. Перенос энергии, импульса и массы на молекулярном 

уровне. Диффузия, закон Фика. Теплопроводность, закон Фурье. Внутреннее трение 

(вязкость). Закон Ньютона. 

18. Коэффициенты переноса и их зависимости от давления, температуры и размеров 

молекул. Особенности явлений переноса в ультраразряженных газах. 

19. Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Физический смысл входящих в него 

поправок, отличающий реальный газ от идеального. Изотермы реальных газов. Фазовые 

переходы. Уравнение Клапейрона-Клаузиса. 

 

8.3.2 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 
(3 семестр – экзамен). 



Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 3, 4, 5 и 6 

рабочей программы дисциплины и содержит 4 вопроса.  

1 вопрос – 10 баллов, вопрос 2 – 10 баллов, вопрос 3 – 10 баллов, вопрос 4 – 10 баллов. 

 

1. Электромагнетизм. Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор 

магнитной индукции. Закон Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа.  

2. Магнитная индукция прямого и кругового тока. Магнитный дипольный момент 

кругового тока. Теорема о циркуляции. Сила Лоренца. Движение заряженных 

частиц в однородном магнитном поле. 

3.  Магнитные свойства вещества. Гипотеза Ампера. Напряженность магнитного поля. 

Намагниченность. Магнитная проницаемость и магнитная восприимчивость. 

Классификация магнетиков (диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, 

антиферромагнетики, ферримагнетики). 

4. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Работа сил магнитного поля. 

Уравнение электромагнитной индукции (закон Фарадея-Максвелла). Правило 

Ленца. Вихревое электрическое поле.  

5. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Экстратоки замыкания и размыкания. 

Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии магнитного поля. 

6. Уравнения Максвелла. Ток смещения. Вектор электрического смещения. 

Уравнение непрерывности для плотности тока. Закон полного тока. Система 

уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в неё 

уравнений.  

7. Возникновение электромагнитной волны. Плоская электромагнитная волна. 

Скорость распространения электромагнитной волны. Энергия, переносимая 

электромагнитной волной. Вектор Пойнтинга. Принцип относительности в 

электродинамике. 

8. Электромагнитная природа света. Поперечность электромагнитных волн. 

Монохроматические волны. Когерентность. Методы получения когерентных 

источников. Условия усиления и ослабления света при интерференции.  

9. Оптическая длина пути и оптическая разность хода лучей. Интерференция волн от 

двух когерентных точечных источников. Ширина интерференционной полосы. 

Интерферометр Майкельсона. Интерференция света в тонких пленках.  

10. Дифракция волн. Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление света на границе 

раздела двух диэлектриков. Полное отражение и его применение в технике.  

11. Волноводы и световоды. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. 

Дифракция Френеля на простейших преградах. Дифракция Фраунгофера на щели. 

Дифракционная решетка как спектральный прибор.  

12. Поляризация волн. Естественный и поляризованный свет. Форма и степень 

поляризации монохроматических волн. Получение и анализ линейно-

поляризованного света. Закон Брюстера. Закон Малюса.  

13. Двойное лучепреломление. Искусственная оптическая анизотропия. 

Электрооптические и магнитооптические эффекты. Рассеяние света. Закон Релея. 

Поглощение света. Закон Ламберта-Бугера-Бэра. Дисперсия света. Нормальная и 

аномальная дисперсия. 

14. Тепловое излучение. Спектральные характеристики теплового излучения. Закон 

Кирхгофа. Абсолютно черное тело. Законы Стефана-Больцмана и Вина. Формула 

Рэлея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка.  

15. Квантовое объяснение законов теплового излучения. Корпускулярно-волновой 

дуализм света. Внешний фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта и объяснения законов фотоэффекта. Определение постоянной 

Планка. 

16. Элементы специальной теории относительности. Эффект Комптона. 



Коротковолновая граница рентгеновского излучения. Фотон – элементарная 

частица. Энергия, масса и импульс фотона.  

17. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная 

модель атома. Эмпирические закономерности в атомных спектрах излучения атома 

водорода.  

18. Постулаты Бора. Атом водорода по Бору. Сериальная формула. 

19. Волновые свойства микрочастиц. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и 

Джермера. Дифракция электронов.  

20. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Оценка с помощью соотношения 

неопределенностей энергии основного состояния связанной частицы, и 

естественной ширины спектральной линии.  

21. Волновая функция и её статистический смысл. Нормировка волновой функции. 

Волновое уравнение Шредингера для стационарных состояний. Стандартные 

условия, налагаемые на волновую функцию.  

22. Квантовая частица в одномерной, бесконечно глубокой прямоугольной 

потенциальной яме. Собственные значения энергии частицы и собственные 

нормированные волновые функции, описывающие её состояние.  

23. Одномерная потенциальная ступень (порог). Коэффициент отражения и 

прохождения. Одномерный потенциальный барьер. Коэффициент прохождения 

(прозрачности). 

24. Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода (в сферических 

координатах). Собственные волновые функции и квантовые числа, 

характеризующие состояние электрона в атоме.  

25. Собственная волновая функция, описывающая основное состояние атома водорода. 

Радиальное распределение плотности вероятности обнаружения электрона. 

Квантовый гармонический и ангармонический осцилляторы. Молекулярные 

спектры. 

26. Орбитальное гиромагнитное отношение. Опыты Штерна-Герлаха. Спин электрона. 

Спиновое гиромагнитное отношение. Спин-орбитальное взаимодействие.  

27. Многоэлектронный атом. Атомный терм. Мультиплетность. Магнитный момент 

атома. Фактор Ланде. Эффект Зеемана. 

28. Элементы квантовой статистики. Квантовая система из одинаковых частиц. 

Принцип тождественности одинаковых частиц.  

29. Симметричные и антисимметричные волновые функции, описывающие состояния 

тождественных микрочастиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. Квантовые 

статистические распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Энергия Ферми. 

Вырожденный электронный газ. 

30. Понятия о квантовых теориях теплоемкостей по Эйнштейну и Дебаю. 

Характеристические температуры. Фононы. Предельный закон Дебая. 

31. Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи нуклонов. 

Ядерные реакции. Деление ядер. Синтез ядер. Понятие о дозиметрии и защите. 

32. Фундаментальные взаимодействия и основные классы элементарных частиц. 

Современная физическая картина мира: иерархия структур материи, эволюция 

Вселенной, физическая картина мира как философская категория. 
 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 
8.4 Структура и примеры билетов для экзамена (2 и 3 семестр) 

 



Экзамен по дисциплине «Физика» проводится в 2 и 3 семестре и включает 

контрольные вопросы по разделам 1 - 2, 3 – 6 учебной программы дисциплины. Билет для 

экзамена состоит из 2 вопросов и 2 задач, относящихся к указанным разделам.  

 

Пример билета для экзамена: 

«Утверждаю» 

__зав.каф. физики__ 
(Должность, наименование 

кафедры) 

______   В.В. Горев 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет  

им. Д.И. Менделеева 
Кафедра физики 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Физика 
Билет № 1 

1. Работа постоянной и переменной силы. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии в природе. 

2. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно. Второе начало термодинамики. 

Понятие об энтропии. 

3. Задача-1*. 

4. Задача-2*. 

 

*выдается случайным образом на отдельном бланке. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  9.1 Рекомендуемая литература 
А. Основная литература: 

1. Курс общей физики: в 4 т. - Т. 1. Механика. Молекулярная физика и термодинамика: 

учебное пособие / И.В. Савельев; под общ. ред. В.И. Савельева. - 2-е изд., стер. — М.: 

КНОРУС, 2012. - 528 с 

2. Курс общей физики: в 4 т. - Т. 2. Электричество: учебное пособие / И.В. Савельев; под 

общ. ред. В.И. Савельева. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 442 с 

3. Курс общей физики: в 4 т. - Т. 3. Оптика, атомная физика, физика атомного ядра и 

элементарных частиц: учебное пособие / И.В. Савельев; под общ. ред. В.И. Савельева. - 

2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 537 с 

4. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. - М.: Высш. шк. - 1988. - 527 с 

5. Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие для вузов. - Изд. 17-е, стер, - М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. - 560 с. 

Б. Дополнительная литература: 

1. Общий курс физики: Учебное пособие для вузов: В 5 томах Том 1: Механика /Сивухин 

Д.В., - 6-е изд., стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 560 с. 

2. Общий курс физики: Учебное пособие для вузов: В 5 томах Том 2: Термодинамика и 

молекулярная физика /Сивухин Д.В., - 6-е изд., стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 544 с. 

3. Общий курс физики: Учебное пособие для вузов: В 5 томах Том 3: Электричество 

/Сивухин Д.В., - 6-е изд., стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015. - 656 с. 

4. Иродов И. Е. Механика. Основные законы [Электронный ресурс] - 13-е изд. (эл.). - М.: 

Лаборатория знаний, 2017. – 312 с. 



5. Иродов И. Е. Электромагнетизм. Основные законы [Электронный ресурс] – 10-е изд. 

(эл.). – М.: Лаборатория знаний, 2017 – 322 с. 

6. Иродов И. Е. Волновые процессы. Основные законы [Электронный ресурс] - 7-е изд. 

(эл.). -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 265 с. 

7. Иродов И. Е. Квантовая физика. Основные законы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие - 7-е изд. (эл.). – М.: Лаборатория знаний, 2017 – 261 с. 

 

 

9.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 Раздаточный иллюстративный материал к лекциям и семинарам. 

 Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов. 

Архив Издательства American Association for the Advancement of 

Science.Пакет «Science Classic» 1880-1996  

Архив Издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005  

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical 

Archive 1874-1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999  

Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого 

выпуска первого номера по 2010, 1869-2010  

Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с 

первого выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995  

Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с 

первого выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998  

Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого 

выпуска каждого журнала по 1996, 1798-1997  

Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals 

Digital Archive (CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011  

Архив журналов Королевского химического общества(RSC). 1841-2007  

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 

 

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 
 

1. Directory of Open Access Journals (DOAJ) http://doaj.org/  

Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям 

знаний (около 2 миллионов статей) из134 стран мира. 

2. Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/ 

В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, 

предоставленных 122 научными издательствами. 

3. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/База данных включает более 

300 рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и естественным наукам. 

Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном доступе. 

3. Электронный ресурс arXiv https://arxiv.org/ 

Крупнейшим бесплатный архив электронных научных публикаций по 

разделам физики, математики, информатики, механики, астрономии и биологии. 

Имеется подробный тематический каталог и возможность поиска статей по 

множеству критериев. 

4. Коллекция журналов MDPI AG http://www.mdpi.com/ 



 Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой 

для рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG 

(Базель, Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных 

электронных журналов, находящихся в открытом доступе. 

5. Издательство с открытым доступом InTech http://www.intechopen.com/ 

Первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом 

доступе, около 2500 научных изданий. Основная тематическая направленность - 

физические и технические науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни.  

6. База данных химических соединений ChemSpider 

http://www.chemspider.com/ 

ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая 

быстрый доступ к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной 

информации. Ресурс принадлежит Королевскому химическому обществу 

Великобритании (Royal Society of Chemistry). 

7. Коллекция журналов PLOS ONE http://journals.plos.org/plosone/ 

PLOS ONE – коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых 

исследованиях в области естественных наук и медицины. Все журналы размещены в 

свободном доступе (Open Access), все статьи проходят строгое научное 

рецензирование. 

8. US Patent and Trademark Office (USPTO) http://www.uspto.gov/ 

Ведомство по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет 

свободный доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. По 

настоящее время. 

9. Espacenet - European Patent Office (EPO) http://worldwide.espacenet.com/ 

Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких 

международных патентных бюро, в том числе послные тексты патентов США, 

России, Франции, Японии и др. 

10. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru  

Информационные ресурсы ФИПС свободного доступа: 

-  Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

-  Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 

-  Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг. 

-  Полные тексты российских патентных документов из последнего 

официального бюллетеня 

 

− http://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека 

− http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

− http://lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного университета 

− http://window.edu.ru - Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических 

материалов 

− http://abc-chemistry.org/ru/ - ABC-Chemistry : Бесплатная научная химическая 

информация 

− http://www.fips.ru/cdfi/fips2009.dll - Сайт ФИПС. Информация о патентах 

− http://findebookee.com/ - поисковая система по книгам 

− http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

 

 

 

 

 



9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 
 
Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства обеспечения освоения 

дисциплины: 

 компьютерные презентации интерактивных лекций – 23, (общее число слайдов – 

274); 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 578); 

 банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 145). 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает обучающихся 

основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого 

фонда ИБЦ на 01.01.2023 составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным 

базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета, 

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 

обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Физика» проводятся в 

форме лекций, семинаров, лабораторных занятий и самостоятельной работы 

обучающегося. 
 
11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:  
 

 Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

оборудованная электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью.  

 Учебная лаборатория, оснащенная лабораторной мебелью, научным и 

технологическим оборудованием для проведения лабораторных работ. 

 Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к базам данных.  

 Технологическое оборудование для обработки, подготовки и проведения 



лабораторных работ: 

− 10 компьютеров  2014 года; 

− 10 компьютеров   2002/2004 года; 

− 10 лаб. установок для проведения студ. практикума, 2014 года; 

− Фотометр фотоэлектрический Юнико 1201, 2018 года;  

− Моноблок Lenovo тип 3, 3 шт., 2019 года; 

− Весы порционные AND-HT-500, 2 шт., 2019 года; 

− Секундомер механический, 17 шт., 2019 года; 

− Аквадистиллятор АЭ-25, 2019 года; 

− Рефрактометр «Компакт», 2 шт., 2019 

− Шкаф сушильный ШС-20-02, 2019 

− Весы лабораторные ВЛТЭ-510с, 2 шт., 2019 

− рH-метр-милливольтметр рН-420, 2 шт., 2019 

 
11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса; задачники в бумажных экземплярах. 

 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства:  
Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, принтерами 

и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; копировальные 

аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 
 
11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного 

курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в 

печатном и электронном виде. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1. 

WINDOWS 8.1 

Professional Get 

Genuine 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

24 лицензии 

для активации 

на рабочих 

станциях 

бессрочно 

2. 
Micosoft Office 

Standard 2013 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

24 лицензии 

для активации 

на рабочих 

станциях 

бессрочно 

3. 

Microsoft Office 

Professional Plus 2019 

В составе: 

 Word 

 Excel 

 Power Point 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

150 лицензий 

для активации 

на рабочих 

станциях 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 



 Outlook 

 OneNote  

 Access 

 Publisher  

 InfoPath  

обновлённую 

версию 

продукта) 

4. 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  
модулей 

Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 
Раздел 1. 
Физические основы 

механики 

Знает: 

-физические основы механики; смысл 

фундаментальных физических законов, 

принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости; связь широкого круга 

физических явлений с фундаментальными 

принципами и законами физики; связь 

широкого круга физических явлений с 

фундаментальными принципами и законами 

физики; методы обработки результатов 

физического эксперимента; основные методы 

решения задач по описанию физических 

явлений; 

Умеет:  

- применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования при 

решении профессиональных задач; 

проводить анализ научно-технической 

литературы; проводить расчёты, осуществлять 

анализ и на основе этого делать обоснованные 

выводы; анализировать результаты 

наблюдений и экспериментов с применением 

основных законов и принципов физики; 

определять характер физических процессов по 

комплексу экспериментальной информации 

при помощи графиков, таблиц и уравнений; 

представлять обработанную 

экспериментальную и теоретическую 

информацию в устной и письменной форме, в 

том числе с использованием современных 

компьютерных технологий. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№1 (2 семестр) 

 

 



Владеет:  

 навыками работы с широким кругом 

физических приборов и оборудования; 

 навыками обоснования своих суждений 

и выбора метода исследования. 

Раздел 2.  
Основы 

молекулярной 

физики 

Знает: 

-физические основы механики; смысл 

фундаментальных физических законов, 

принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости; связь широкого круга 

физических явлений с фундаментальными 

принципами и законами физики; связь 

широкого круга физических явлений с 

фундаментальными принципами и законами 

физики; методы обработки результатов 

физического эксперимента; основные методы 

решения задач по описанию физических 

явлений; 

Умеет:  

- применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования при 

решении профессиональных задач; 

проводить анализ научно-технической 

литературы; проводить расчёты, осуществлять 

анализ и на основе этого делать обоснованные 

выводы; анализировать результаты 

наблюдений и экспериментов с применением 

основных законов и принципов физики; 

определять характер физических процессов по 

комплексу экспериментальной информации 

при помощи графиков, таблиц и уравнений; 

представлять обработанную 

экспериментальную и теоретическую 

информацию в устной и письменной форме, в 

том числе с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Владеет:  

 навыками работы с широким кругом 

физических приборов и оборудования; 

навыками обоснования своих суждений и 

выбора метода исследования. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№2 (2 семестр) 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (2 

семестр) 

Оценка за экзамен 

(2 семестр) 



Раздел 3.  
Электростатика и 

постоянный 

электрический ток 

Знает: 

-физические основы механики; смысл 

фундаментальных физических законов, 

принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости; связь широкого круга 

физических явлений с фундаментальными 

принципами и законами физики; связь 

широкого круга физических явлений с 

фундаментальными принципами и законами 

физики; методы обработки результатов 

физического эксперимента; основные методы 

решения задач по описанию физических 

явлений; 

Умеет:  

- применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования при 

решении профессиональных задач; 

проводить анализ научно-технической 

литературы; проводить расчёты, осуществлять 

анализ и на основе этого делать обоснованные 

выводы; анализировать результаты 

наблюдений и экспериментов с применением 

основных законов и принципов физики; 

определять характер физических процессов по 

комплексу экспериментальной информации 

при помощи графиков, таблиц и уравнений; 

представлять обработанную 

экспериментальную и теоретическую 

информацию в устной и письменной форме, в 

том числе с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Владеет:  

 навыками работы с широким кругом 

физических приборов и оборудования; 

навыками обоснования своих суждений и 

выбора метода исследования. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№3 (3 семестр) 

 

Раздел 4. 
Электромагнетизм 

Знает: 

-физические основы механики; смысл 

фундаментальных физических законов, 

принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости; связь широкого круга 

физических явлений с фундаментальными 

принципами и законами физики; связь 

широкого круга физических явлений с 

фундаментальными принципами и законами 

физики; методы обработки результатов 

физического эксперимента; основные методы 

решения задач по описанию физических 

явлений; 

Умеет:  

 

Оценка за 

контрольную работу 

№4 (3 семестр) 

 

 



- применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования при 

решении профессиональных задач; 

проводить анализ научно-технической 

литературы; проводить расчёты, осуществлять 

анализ и на основе этого делать обоснованные 

выводы; анализировать результаты 

наблюдений и экспериментов с применением 

основных законов и принципов физики; 

определять характер физических процессов по 

комплексу экспериментальной информации 

при помощи графиков, таблиц и уравнений; 

представлять обработанную 

экспериментальную и теоретическую 

информацию в устной и письменной форме, в 

том числе с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Владеет:  

 навыками работы с широким кругом 

физических приборов и оборудования; 

навыками обоснования своих суждений и 

выбора метода исследования. 

Раздел 5. 
Оптика 

Знает: 

-физические основы механики; смысл 

фундаментальных физических законов, 

принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости; связь широкого круга 

физических явлений с фундаментальными 

принципами и законами физики; связь 

широкого круга физических явлений с 

фундаментальными принципами и законами 

физики; методы обработки результатов 

физического эксперимента; основные методы 

решения задач по описанию физических 

явлений; 

Умеет:  

- применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования при 

решении профессиональных задач; 

проводить анализ научно-технической 

литературы; проводить расчёты, осуществлять 

анализ и на основе этого делать обоснованные 

выводы; анализировать результаты 

наблюдений и экспериментов с применением 

основных законов и принципов физики; 

определять характер физических процессов по 

комплексу экспериментальной информации 

при помощи графиков, таблиц и уравнений; 

представлять обработанную 

экспериментальную и теоретическую 

информацию в устной и письменной форме, в 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 5 (3 семестр) 



том числе с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Владеет:  

 навыками работы с широким кругом 

физических приборов и оборудования; 

навыками обоснования своих суждений и 

выбора метода исследования. 

Раздел 6. 
Элементы 

квантовой физики 

Знает: 

-физические основы механики; смысл 

фундаментальных физических законов, 

принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости; связь широкого круга 

физических явлений с фундаментальными 

принципами и законами физики; связь 

широкого круга физических явлений с 

фундаментальными принципами и законами 

физики; методы обработки результатов 

физического эксперимента; основные методы 

решения задач по описанию физических 

явлений; 

Умеет:  

- применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования при 

решении профессиональных задач; 

проводить анализ научно-технической 

литературы; проводить расчёты, осуществлять 

анализ и на основе этого делать обоснованные 

выводы; анализировать результаты 

наблюдений и экспериментов с применением 

основных законов и принципов физики; 

определять характер физических процессов по 

комплексу экспериментальной информации 

при помощи графиков, таблиц и уравнений; 

представлять обработанную 

экспериментальную и теоретическую 

информацию в устной и письменной форме, в 

том числе с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Владеет:  

 навыками работы с широким кругом 

физических приборов и оборудования; 

навыками обоснования своих суждений и 

выбора метода исследования. 

Оценка за 

контрольную работу 

№6 (3 семестр) 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (3 

семестр) 

Оценка за экзамен 

(3 семестр) 

 
 
 



13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 

 

 

 

 

 

 





Программа составлена: 

Зав.каф.физвоспитания                                                                                          В.А. Головина 
Ст.преп.каф.физвоспитания                                                                                      И.В. Иванов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры физического воспитания 
«_25_» _мая   2023 г., протокол № 11__ 
 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО), рекомендациями методической 
комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой физического 
воспитания РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины 
в течение двух семестров. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части 
дисциплин учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся 
имеют теоретическую и практическую подготовку в области физической культуры и 
спорта. 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования средств физической культуры и спорта для сохранения и 
укрепления своего здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины – заключаются в обучении знаниям и навыкам в области 
физической культуры и спорта, необходимых для: 

- самостоятельного поддержания своего физического здоровья методами физической 
культуры; 
- повышения работоспособности; 
- формирования здорового образа жизни. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» преподается в 1-ом семестре. 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 
системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронных образовательных технологий и электронного обучения частично. 

 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

 
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 
категории 

(группы) УК 

Код и наименование 
УК 

Код и наименование индикатора 
достижения УК 

Самоорганизация и 
саморазвитие  
(в том числе 
здоровьезбережение) 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма и условий 
реализации профессиональной 
деятельности 
УК-7.2.  Планирует свое рабочее и 
свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения 
работоспособности 
УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 



нормы здорового образа жизни в 
различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
Знать: 
- теоретико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности; 
- историю физической культуры и спорта; 

. 
Уметь: 
- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
- использовать основы физической культуры для осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий с учетом внешних и внутренних условий 
реализации профессиональной деятельности; 
- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 
- осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила 
гигиены и техники безопасности. 
Владеть: 
- средствами и методами укрепления здоровья, физического 
самосовершенствования; 
- должным уровнем физической подготовленности, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр.
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 
Контактная работа – аудиторные занятия: 0,89 32,2 24 
Лекции 0,89 32,2 24 
Самостоятельная работа 1,11 39,8 30 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,11 39,8 30 
Вид итогового контроля Зачет 

 
 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ п/п Раздел дисциплины Академ. часов 
  Всего Лек СР 

1. Раздел 1. Физическая культура и спорт, в системе общих дисциплин 
высшей школы 

12 6 6 

1.1 Физическая культура и спорт в общекультурной деятельности человека 8 4 4 
1.2 Основы организации физического воспитания 4 2 2 
2. Раздел 2. Социально-биологические основы физической культуры и 

спорта 
18 8 10 

2.1 Средства физической культуры и спорта в совершенствовании 
функциональных возможностей организма 

10 4 6 

2.2 Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья. Основы здорового 
образа жизни 

8 4 4 

3. Раздел 3. Медико-биологические основы физической культуры и 
спорта 

20 8 12 

3.1 Механизмы и закономерности совершенствования систем организма в 
процессе физической тренировки.  

6 2 4 

3.2 Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями 

14 6 8 

4 Раздел 4. Индивидуальный выбор видов спорта и систем физических 
упражнений 

22 10 12 

4.1 Особенности занятий избранным видом спорта. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими упражнениями 

14 6 8 

4.2 Физическая культура и спорт, как средство регулирования 
работоспособности 

8 4 4 

     
 ИТОГО 72 32 40 



4.2 Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Физическая культура и спорт, в системе общих дисциплин высшей школы 
1.1. Физическая культура и спорт в общекультурной деятельности человека. 
 Физическая культура и спорт, как учебная дисциплина в вузах. ФГОС ВО. Задачи и место 
дисциплины в подготовке бакалавра. Цели и задачи физического воспитания. Основные 
понятия и термины физической культуры. Исторические этапы формирования физической 
культуры и спорта. Преобразование современной системы физической культуры и спорта. 
Связь теории физической культуры и спорта с другими дисциплинами. 
1.2. Основы организации физического воспитания. 
Принципы социальной системы физической культуры и спорта. Формирование личности 
в процессе физического воспитания, объективные и субъе6ктивные факторы. Физическая 
культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, их 
физического и спортивного совершенствования. Профессиональная направленность 
физического воспитания 
Раздел 2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта 
2.1. Средства физической культуры и спорта в совершенствовании функциональных 
возможностей организма. 
Основные общие понятия и термины в теории физической культуры. Виды физической 
культуры. Организм человека, как единая многокомпонентная, саморазвивающаяся и 
саморегулирующаяся биологическая система. Физическое развитие, физическая и 
умственная деятельность человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 
физического развития. Утомление и переутомление при физической и умственной работе. 
Основные факторы производственной среды неблагоприятное влияние на организм 
человека. Обеспечение устойчивости к физической и умственной нагрузке средствами 
физической культуры и спорта. Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования обмена веществ и систем организма под воздействием направленной 
физической тренировки. Воздействие внешней среды на организм человека, и роль 
двигательной функции в процессе повышения адаптационных возможностей организм. 
2.2. Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья. Основы здорового образа 
жизни. 
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Понятие «здоровье», его 
содержание, критерии. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни. 
Влияние образа жизни и условий окружающей среды на здоровье. Методы, способы и 
средства пропаганды здорового образа жизни. Государственная политика в области 
охраны здоровья населения. Роль и возможности физической культуры в обеспечении 
здоровья. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни. 
Наследственность и здоровье, иммунитет и здоровье. Вредные привычки и их 
профилактика. Основы здорового питания. Профилактика заболеваний. Медико-
гигиеническое воспитание и обучение занимающихся. 
Раздел 3. Медико-биологические основы физической культуры и спорта  
3.1. Механизмы и закономерности совершенствования систем организма в процессе 
физической тренировки. 
Воздействие физической тренировки на основные функциональные системы организма. 
Опорно-двигательный аппарат, двигательные функции и навыки. Физиологические 
механизмы и закономерности совершенствования под воздействием направленной ̆
физической ̆тренировки. 
3.2. Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями.  
Диагностика и самодиагностика организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями. Врачебный контроль, его содержание. Медико-биологические средства 
восстановления. Самоконтроль, его основные методы, и критерии оценки. Объективные и 



субъективные показатели самоконтроля. Методы для оценки физического развития, 
телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 
Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов и условий 
обучения. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном 
дне, неделе, семестре, учебном году. Средства физической культуры, как инструмент 
самоконтроля при регулировании психоэмоционального состояния занимающихся. 
Основные виды травм при занятиях спортом. Специфика видов спорта. Профилактика 
спортивного травматизма. Оказание первой помощи. 
Раздел 4. Индивидуальный выбор видов спорта. Системы занятий физическими 
упражнениями. 
4.1. Особенности занятий избранным видом спорта. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Общая физическая подготовка, цели и задачи. Мотивация и направленность 
самостоятельных занятий, формы и содержание. Физические упражнения, как средство 
физической культуры. Основные классификации физических упражнений. Содержание, 
закономерности оздоровительной тренировки. Средства и методы. Контроль и 
дозирование нагрузки. Границы интенсивности в зависимости от возрастной и гендерной 
принадлежности. Организация и планирование самостоятельных занятий. Сущность и 
функция спорта как сложного явления общественной жизни. Массовый спорт и спорт 
высших достижений. Типология видов спорта, национальные виды спорта. Студенческий 
спорт. Закономерности и тенденции развития и оценки спортивных результатов. ЕВСК. 
Содержание и закономерности спортивной тренировки. Средства и методы. Форматы 
тренировочных занятий. Контроль и дозирование нагрузки. Механизмы 
энергообеспечения в тренировочном процессе. Краткая характеристика видов и этапов 
спортивной подготовки. 
4.2. Физическая культура и спорт, как средство регулирования работоспособности. 
Характеристика основных физических качеств, методы развития. Системы физических 
упражнений. Составление примерных комплексов упражнений заданной функциональной 
направленности. Методы для оценки физического развития, телосложения, 
функционального состояния организма, физической подготовленности. Выбор видов 
спорта. Правила соревнований в избранном виде спорта. Основы планирования, 
организации, и проведения спортивных мероприятий. Формирование психических качеств 
в процессе спортивной подготовки.  
 



5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел  
1 

Раздел 
2 

Раздел  
3 

Раздел  
4 

 Знать:     
1 – теоретико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

 
+ + +  

2 – влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний 

+ + + + 

3 – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 
 

 + +  

4 – правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности 

+ + + + 

5 – историю физической культуры и спорта +   + 
 Уметь:     
7 – поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 + + + 

8 - использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 
технологий с учетом внешних и внутренних условий реализации профессиональной 
деятельности 

+ + + + 

9 – самостоятельно заниматься физической культурой и спортом 
 

 + + + 

10 – осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены и 
техники безопасности 

 + + + 

 Владеть:     
11 – средствами и методами укрепления здоровья, физического самосовершенствования 

 
 + + + 

12 – должным уровнем физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

+ + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 
 

 Код и наименование       



УК Код и наименование индикатора достижения УК 
 

15 УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для 
поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма и условий реализации профессиональной 
деятельности 

+ + + + 

УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время для 
оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности 

+ + + + 

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 
жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной 
деятельности 

+ + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия (лекции) 
Примерные темы лекционных занятий по дисциплине. 

 
№ № раздела 

дисциплины Темы практических занятий (лекций) Часы 

1  Раздел 1.1. 
 

Физическая культура и спорт, в системе общих дисциплин 
высшей школы.  
Физическая культура и спорт в общекультурной деятельности 
человека. Физическая культура и спорт, как учебная 
дисциплина в вузах. ФГОС ВО по дисциплинам ФКиС и 
ЭЛФКиС, содержание и различия. Порядок реализации 
дисциплин ФКиС и ЭЛФКиС в РХТУ, требования к зачету.  

2 

2  Раздел 1.1. 
 

Физическая культура и спорт, в системе общих дисциплин 
высшей школы  
Физическая культура и спорт в общекультурной деятельности 
человека. Исторические этапы формирования физической 
культуры и спорта. Преобразование современной системы 
физической культуры и спорта. Связь теории физической 
культуры и спорта с другими дисциплинами.  

2 

3  Раздел 1.2. 
 

Физическая культура и спорт, в системе общих дисциплин 
высшей школы                                                                                                            
Основы организации физического воспитания.                                              
Принципы социальной системы физической культуры и 
спорта. Формирование личности в процессе физического 
воспитания, объективные и субъе6ктивные факторы.                                                                                        
Физическая культура и спорт как средства сохранения и 
укрепления здоровья студентов, их физического и спортивного 
совершенствования. Профессиональная направленность 
физического воспитания. 

2 

4  Раздел 2.1. 
 

Социально-биологические основы физической культуры и 
спорта  
Средства физической культуры и спорта в совершенствовании 
функциональных возможностей организма. 
Основные общие понятия и термины в теории физической 
культуры. Виды физической культуры. 
Организм человека, как единая многокомпонентная, 
саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 
система. Физическое развитие, физическая и умственная 
деятельность человека. Роль отдельных систем организма в 
обеспечении физического развития. Утомление и 
переутомление при физической и умственной работе.                 
Основные факторы производственной среды неблагоприятное 
влияние на организм человека. Обеспечение устойчивости к 
физической и умственной нагрузке средствами физической 
культуры и спорта.  

2 

5  Раздел 2.1. 
 

Социально-биологические основы физической культуры и 
спорта  
Средства физической культуры и спорта в совершенствовании 
функциональных возможностей организма. 

2 
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Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования обмена веществ и систем организма под 
воздействием направленной физической тренировки. 
Воздействие внешней среды на организм человека, и роль 
двигательной функции в процессе повышения адаптационных 
возможностей организма.                                                         

6  Раздел 2.2. 
 

Социально-биологические основы физической культуры и 
спорта. 
Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья. Основы 
здорового образа жизни. 
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.                                
Понятие «здоровье», его содержание, критерии. 
Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни.  
Влияние образа жизни и условий окружающей среды на 
здоровье. Методы, способы и средства пропаганды здорового 
образа жизни. Государственная политика в области охраны 
здоровья населения. Роль и возможности физической культуры 
в обеспечении здоровья. 

2 

7  Раздел 2.2. 
 

Социально-биологические основы физической культуры и 
спорта  
Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья. Основы 
здорового образа жизни  
Содержательные особенности составляющих здорового образа 
жизни. Наследственность и здоровье, иммунитет и здоровье. 
Вредные привычки и их профилактика. Основы здорового 
питания. Профилактика заболеваний. Медико-гигиеническое 
воспитание и обучение занимающихся. 

2 

8  Раздел 3.1. 
 

Медико-биологические основы физической культуры и спорта  
Механизмы и закономерности совершенствования систем 
организма в процессе физической тренировки. 
Воздействие физической тренировки на основные 
функциональные системы организма.                                                                                                           
Опорно-двигательный аппарат, двигательные функции и 
навыки. Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования под воздействием направленной̆ 
физической ̆тренировки. 

2 

9  Раздел 3.1. 
 

Медико-биологические основы физической культуры и спорта                          
Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятий 
физическими упражнениями. Диагностика и самодиагностика 
организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями. Врачебный контроль, его содержание.  
Медико-биологические средства восстановления. 

2 

10  Раздел 3.2 
 

Медико-биологические основы физической культуры и спорта  
Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятий 
физическими упражнениями  
Самоконтроль, его основные методы, и критерии оценки.                                     
Объективные и субъективные показатели самоконтроля.                                        
Методы для оценки физического развития, телосложения, 
функционального состояния организма, физической 
подготовленности. Изменение состояния организма студента 
под влиянием различных режимов и условий обучения. Общие 
закономерности изменения работоспособности студентов в 

2 
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учебном дне, неделе, семестре, учебном году. 
Средства физической культуры, как инструмент самоконтроля 
при регулировании психоэмоционального состояния 
занимающихся. 

11  Раздел 3.2 
 

Медико-биологические основы физической культуры и спорта  
Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятий 
физическими упражнениями. 
Основные виды травм при занятиях спортом.  Специфика 
видов спорта. Профилактика спортивного травматизма. 
Оказание первой помощи.  

2 

12  Раздел 4.1 
 

Индивидуальный выбор видов спорта и систем физических 
упражнений Особенности занятий избранным видом спорта. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Общая физическая подготовка, цели и задачи. 
Мотивация и направленность самостоятельных занятий, формы 
и содержание. Физические упражнения, как средство 
физической культуры. Основные классификации физических 
упражнений. Содержание, закономерности оздоровительной 
тренировки. Средства и методы.  Контроль и дозирование 
нагрузки. Границы интенсивности в зависимости от возрастной 
и гендерной принадлежности. Организация и планирование 
самостоятельных занятий.  

2 

13  Раздел 4.1 
 

Индивидуальный выбор видов спорта и систем физических 
упражнений Особенности занятий избранным видом спорта. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Сущность и функция спорта как сложного 
явления общественной жизни. Массовый спорт и спорт 
высших достижений. Типология видов спорта, национальные 
виды спорта. Студенческий спорт. Закономерности и 
тенденции развития и оценки спортивных результатов ЕВСК. 

2 

14  Раздел 4.2 
 

Индивидуальный выбор видов спорта и систем физических 
упражнений Особенности занятий избранным видом спорта. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Содержание и закономерности спортивной 
тренировки. Средства и методы. Форматы тренировочных 
занятий. Контроль и дозирование нагрузки. Механизмы 
энергообеспечения в тренировочном процессе. Краткая 
характеристика видов и этапов спортивной подготовки.                                                                                                 

2 

15  Раздел 4.2 
 

Индивидуальный выбор видов спорта и систем физических 
упражнений Физическая культура и спорт, как средство 
регулирования работоспособности. 
Характеристика основных физических качеств, методы 
развития. Системы физических упражнений. Составление 
примерных комплексов упражнений заданной функциональной 
направленности. Методы для оценки физического развития, 
телосложения, функционального состояния организма, 
физической подготовленности. 

2 

16  Раздел 4. 
 

Индивидуальный выбор видов спорта и систем физических 
упражнений. 
Физическая культура и спорт, как средство регулирования 
работоспособности. 
Составление примерных комплексов упражнений заданной 

2 
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функциональной направленности. Выбор видов спорта. 
Правила соревнований в избранном виде спорта. Основы 
планирования, организации, и проведения спортивных 
мероприятий. Формирование психических качеств в процессе 
спортивной подготовки.  

 Всего в 1 семестре:  32 
часа 

 
 

6.2 Лабораторные занятия 
 

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 
 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
            –  изучение лекционного материала; 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-
библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− подготовку к выполнению тестовых заданий по материалу лекционного курса;  
− подготовку и выполнение тематической исследовательской работы (1 семестр) 

по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 
указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 4-х 

тестовых заданий после изучения разделов дисциплины (максимальная оценка 80 баллов), 
выполнения тематической исследовательской работы (ТИР – максимальная оценка 20 
баллов). Все баллы должны быть набраны в семестре, итоговый контроль по дисциплине 
не предусмотрен. 

 
Месяц Лекции  

(контактная 
работа) 

Самостоятельная работа  
 Текущий контроль 

Освоенные часы  Освоенные часы  Вид контроля баллы 

Сентябрь 8 часов  
(4 занятия) 

Подготовка и выполнение 
тестового задания  

Тестовое задание 10 баллов 

Октябрь 8 часов  
(4 занятия) 

Подготовка и выполнение 
тестового задания  

Тестовое задание 20 баллов 
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Ноябрь 8 часов  
(4 занятия) 

Подготовка и выполнение 
тестового задания  

Тестовое задание 
20 баллов 

Декабрь 8 часов 
(4 занятия) 

Подготовка и выполнение 
итогового тестового 

задания  

Итоговое тестовое 
задание 

  
30 баллов 

Декабрь - Подготовка и выполнение 
тематической 

исследовательской работы 
(ТИР) 

Тематическая 
исследовательская 

работа (ТИР) 

  
20 баллов 

Всего в 
семестре 

32 часа 
 

40 часов 
 

100 баллов 

ИТОГО 72 часа / 100 баллов 
 

 
8.1. Примерная тематика исследовательской работы (ТИР). 

 
1. Физические упражнения, как средство развития и укрепления опорно-двигательной 
системы человека. 
2. Система Амосова (режим 1000 движений). 
3. Пищеварительная система. Метаболизм под воздействием физических нагрузок. 
4. Сердечно- сосудистая система и влияние на нее тренировочного процесса. 
5. Разнообразие и методики систем дыхательных упражнений.  
6. Примерный комплекс упражнений гигиенической гимнастики для 
профессиональной направленности технологического профиля.   
7. Типология видов спорта.  
8.         Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания.  
9.         Туризм – как средство физического воспитания. 
10        Лечебная физическая культура при ожирении. 
11. Примерный комплекс физических упражнений для укрепления мышечного корсета. 
12. Профилактика заболеваний средствами физической культуры. 
13. Шейный отдел позвоночника. 
14.       Глубокие мышцы спины. 
15. Технология проведения спортивно-массовых физкультурных мероприятий. 
16. Трапециевидная мускулатура. 
17. Виды мышц. 
18. Средства и методы развития силовых способностей. 
19. Взаимосвязь координации движений с отдельными показателями умственных 
способностей. 
20. Выносливость и методика её воспитания. 
21. Физические упражнения для улучшения эмоционального состояния.  
22. Спорт как способ объединения людей. 
23. Российский спорт в олимпийском движении.  
24. Источники энергии для физической активности. 
25. Основы рационального питания. 
26. Вода и тренировки: зачем пить воду. 
27. Расстройства пищевого поведения. 
28. Средства восстановления после утомления.  
29. Значение витаминов для людей, ведущих спортивный образ жизни 
30. Спорт и допинг. 
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31. Психомоторная деятельность организма. 
32. Образование двигательного навыка. 
33. Мышечная система и ее функции. 
34. Классификация видов и средств двигательной активности. 
35. Сенсорные системы организма. 
36. Физическая тренировка и функции дыхания. 
37. Здоровье человека и факторы его определяющие. 
38. Методические принципы спортивной тренировки.  
39. Воздействие физической тренировки на кровеносную систему.  
40. Интенсивность физической нагрузки. Зоны интенсивности по ЧСС. 
 

 
8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено выполнение 4-х тестовых заданий (три 
тестовых задания изучению разделов дисциплины и одно итоговое тестовое задание по 
всему изученному материалу дисциплины). Максимальная оценка за выполнение первого 
тестового задания составляет 10 баллов, за выполнение второго и третьего тестового 
задания 20 баллов за каждое, за выполнение итогового тестового задания 30 баллов (1 
семестр). Максимальная оценка за все тестовые задания дисциплины в первом семестре 
составляет 80 баллов.  
 

Раздел 1. Примеры вопросов к тестовому заданию № 1.  
Задание содержит 20 вопросов, по 0,5 балла за вопрос. 
Вопрос 1.1. 
Физическая культура – это: 
А) Использование физических упражнений для отдыха и восстановления 
работоспособности после трудовой или учебной деятельности. 
Б) Часть общей культуры, направленная на физическое совершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья человека в процессе осознанной двигательной активности. 
В) Использование физических упражнений для восстановления после перенесенных 
заболеваний и травм. 
Г) Образовательный урок в образовательной организации. 
Вопрос 1.2. 
Физическое воспитание это: 
А) Тренировочный процесс, направленный на морфологическое и функциональное 
совершенствование организма человека, повышение уровня физических качеств, 
формирование и развитие двигательных навыков, сохранение и укрепление здоровья. 
Б) Педагогический процесс, направленный на морфологическое и функциональное 
совершенствование организма человека, повышение уровня физических качеств, 
формирование и развитие двигательных навыков, сохранение и укрепление здоровья. 
В) Процесс развития физических способностей на уровне6 этапа высшего спортивного 
мастерства. 
Г) Система физических упражнений, предполагающая выполнение упражнений 
преимущественно статического характера, направленных на физическое и духовное 
совершенствование. 
Вопрос 1.3. 
Укажите, какое понятие (термин) подчеркивает прикладную направленность физического 
воспитания к трудовой или иной деятельности:  
А) Физическая подготовка. 
Б) Физическое совершенство. 
В) Физическая культура. 
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Г) Физическое состояние 
Вопрос 1.4. 
Укажите, что послужило основой (источником) возникновения физического воспитания в 
обществе: 
А) Результаты научных исследований; 
Б) Прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой 
личности;  
В) Осознанное понимание людьми явления упражняемости (повторяемости действий).  
Г) Понимание важности, так называемой предварительной подготовки человека к жизни и 
установление связи между ними. 
Вопрос 1.5. 
На современном этапе развития общества основными критериями физического 
совершенства служат:  
А) Показатели телосложения. 
Б) Показатели здоровья. 
В) Уровень и качество сформированных двигательных умений и навыков. 
Г) Нормативы и требования государственных программ по физическому воспитанию в 
сочетании с нормативами единой спортивной классификации. 
Вопрос 1.6. 
Перечислите дополнительные средства физической культуры для повышения общей и 
профессиональн6ой работоспособности: 
А) Спортивное оборудование. 
Б) Тренажеры, массажёры. 
В) Правильное питание. 
Г) Повышение профессиональной квалификации. 
Вопрос 1.7. 
Спорт это: 
А) Системное освоение человеком рациональных способов управления своими 
движениями, приобретение таким путем необходимого в жизни фонда двигательных 
умений, навыков и связанных с ними знаний. 
Б) Специфическая форма культурной деятельности человека и общества, направленная на 
раскрытие двигательных возможностей человека в условиях соперничества. 
В) Неспециализированный процесс физического воспитания, направленный на общие 
предпосылки успеха в различных видах деятельности. 
Г) Составная часть физической культуры, собственно соревновательная деятельность, 
специальная подготовка к ней, специфические межличностные отношения. 
Вопрос 1.8. 
В каком году был основан первый Институт физической культуры в России 
А) 1986 год 
Б) 1999 год 
В) 1918 год 
Г) 1956 год 
Вопрос 1.9. 
В чем заключается рекреативная функция физической культуры 
A) В использовании средств оздоровительной физической культуры в обеспечении 
полноценного отдыха, восстановления физических и психических сил с учетом характера 
и специфики производственного утомления. 
Б) В организации классификационных спортивных стартов на национальном уровне. 
В) В использование с лечебной и профилактической целью физических упражнений и 
природных факторов в комплексном процессе восстановления здоровья, физического 
состояния и трудоспособности больных и инвалидов. 
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Г) В целесообразном использовании знаний, средств, методов и условий, позволяющее 
направленно воздействовать на развитие спортсмена и обеспечивать необходимую 
степень его готовности к спортивным достижениям. 
Вопрос 1.10. 
Что не относится к основным социальным принципам физической культуры: 
А) Принцип оздоровительной направленности. 
Б) Принцип всестороннего гармоничного развития личности. 
В) Принцип связи с практической общественно-значимой деятельностью. 
Г) Принцип непрерывности. 
Вопрос 1.11. 
Укажите основные оздоровительные задачи физического воспитания: 
А) Охрана и укрепление здоровья учащихся. 
Б) Достижение полноценного физического развития, гармоничного телосложения. 
В) Повышение умственной и физической работоспособности. 
Г) Воспитание активности, самостоятельно и нравственно-волевых черт личности. 
Вопрос 1.12. 
В чем заключается сущность профессиональной направленности физического воспитания: 
А) В приобретении студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 
организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 
качестве общественных инструкторов, тренеров и судей. 
Б) В достижении полноценного физического развития, гармоничного телосложения. 
В) В эффективном использовании средств физической культуры с целью 
преимущественного развития физических качеств и навыков, характерных для той или 
иной профессии. 
Г) В расширении возможностей приспособления организма человека к различным 
жизненным ситуациям, формированию потребности в движениях, физических нагрузках. 
Вопрос 1.13. 
Физическое воспитание взаимосвязано с:  
А) Умственным и эстетическим воспитанием. 
Б) Нравственным воспитанием. 
В) Трудовым воспитанием, эстетическим. 
Г) Все ответы верные. 
Вопрос 1.14. 
Для проведения практических занятий по физическому воспитанию формируются три 
учебных отделения:  
А) Основное, спортивного совершенствования, специальное медицинское. 
Б) Подготовительное, специальное, альтернативное. 
В) Спортивное, неспортивное, общее. 
Г) Общее, дополнительное, спортивного совершенствования. 
Вопрос 1.15. 
При освоении часов раздела самостоятельной работы по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» студентами осуществляется: 
А) Самостоятельное проведение занятий по физической культуре. 
Б) Выполнение расчётно-графических и лабораторных работ. 
В) Подготовка к выполнению тестовых заданий. 
Г) Выполнение контрольных нормативов.  
Вопрос 1.16. 
Физическая культура, как составная часть общей культуры человека, возникла: 
А) На основании имеющихся научных разработок человека. 
Б) На основе развития трудовой, бытовой и иных видов деятельности первобытного 
человека. 
В) В следствии изменения климатических условий на земле. 
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Г) В связи с необходимостью людей принимать участие в состязаниях и соревнованиях. 
Вопрос 1.17. 
В настоящее время высшим достижением в физической культуре современного мира 
является: 
А) Киберспорт. 
Б) Антидопинговая политика. 
В) Олимпийское движение. 
Г) Современные средства реабилитации.  
Вопрос 1.18. 
На основании какого документа осуществляется распределение по отделениям студентов 
для допуска к занятиям физической культурой в вузе: 
A) Студенческий билет. 
Б) Удостоверение о выполнении норм комплекса ГТО. 
В) Заявление студента.  
Г) Заключение (медицинская справка) о группе здоровья.  
Вопрос 1.19. 
В какой период становления физической культуры происходило интенсивное развитие 
науки о физическом воспитании: 
А) В начале 1990 г. 
Б) В 18-19 веках.  
В) После 1917г. 
Г) В 70-х годах 20-го века.  
Вопрос 1.20. 
Кто является основоположником международного Олимпийского движения: 
А) Барон Пьер де Кубертен. 
Б) Анри де Байле – Латур 
В) Эвери Брандейдж 
Г) Хуан Антонио Самаранч 
 
Раздел 2. Примеры вопросов к тестовому заданию № 2.  
Задание содержит 20 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 
Вопрос 2.1. 
Какой фактор не влияет на здоровье и продолжительность жизни человека?  
А) Генетика.  
Б) Образ жизни.  
В) Здравоохранение.  
Г) Образование. 
Вопрос 2.2. 
Что такое гиподинамия?  
А) Болезнь, возникающая при избытке движения.  
Б) Болезнь, возникающая при недостатке движения.  
В) Болезнь, возникающая при недостатке сна.  
Г) Болезнь, возникающая при недостатке питательных веществ. 
Вопрос 2.3. 
Какую функцию не выполняют кожные покровы?  
А) Питание. 
Б) Защита внутренней среды организма. 
В) Выделение из организма продуктов обмена веществ. 
Г) Теплорегуляция. 
Вопрос 2.4. 
Что такое личная гигиена?  
А) Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний.  
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Б) Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и 
укреплению здоровья.  
В) Правила ухода за телом, кожей, зубами.  
Г) Выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний. 
Вопрос 2.5. 
Какие 2 органических вещества являются основными источниками энергии?  
А) Жиры и белки.  
Б) Белки и углеводы.  
В) Углеводы и минеральные соли.  
Г) Углеводы и жиры. 
Вопрос 2.6. 
Гомеостаз – это: 
A) Совокупность реакций, обеспечивающих поддержание и восстановление относительно 
динамического постоянства внутренней среды и некоторых функций организма. 
Б) Химическое изменение состава крови под воздействием физической нагрузки. 
B) Кровообращение, обмен веществ и терморегуляция организма вовремя двигательной 
активности человека. 
Г) Различные свойства и приспособления организма к условиям жизни, к развитию и 
размножению. 
Вопрос 2.7. 
Гипокинезия – это: 
A) Особое состояние организма, обусловленное недостаточностью двигательной 
активности человека. 
Б) Неврологическое, функциональное расстройство организма после двигательной 
активности человека. 
B) Малоподвижный, сидячий образ жизни. 
Г) Особое состояние организма, обусловленное повышенной двигательной активностью. 
Вопрос 2.8. 
Гиподинамия – это: 
A) Изменение водно-солевого баланса и деминерализация костей. 
Б) Совокупность отрицательных морфофункциональных изменений в организме 
вследствие гипокинезии. 
B) Совокупность отрицательных морфофункциональных изменений в организме 
вследствие выполненной физической нагрузки. 
Г) Повышенная двигательная активность, изменения психофизиологических свойств 
организма. 
Вопрос 2.9. 
Утомление – это: 
A) Функциональное состояние, выражающиеся в длительном снижении эффективности 
работоспособности. 
Б) Функциональное состояние, временно возникающее под влиянием продолжительной и 
интенсивной работы и приводящее к снижению её эффективности. 
B) Это критическое состояние организма вследствие длительной физической нагрузки. 
Г) Функциональное состояние, вызывающее патологические изменения в организме. 
Вопрос 2.10. 
Восстановление – это:  
A) Изменение функционального состояния организма, происходящее в короткий интервал 
времени до уровня хорошего самочувствия. 
Б) Процесс устранения продуктов распада из внутренний среды организма после 
длительной физической нагрузки. 
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B) Процесс, происходящий в организме после прекращения работы и заключающийся в 
постепенном переходе физиологических и биохимических функций к исходному 
состоянию. 
Г) Это состояние организма после тренировочных нагрузок, когда уровень 
функционирования систем организма превышает исходный. 
Вопрос 2.11. 
Переутомление – это: 
A) Состояние организма, при котором работоспособность человека временно снижена. 
Б) Небольшая усталость организма вследствие физической нагрузки. 
В) Патологическое состояние организма. Проявляется в виде невроза, нарушения 
деятельности сердечно-сосудистой системы, ухудшения спортивного результата. 
Г) Состояние организма, при котором периодически развивается брадикардия, понижается 
артериальное давление, появляется отдышка. 
Вопрос 2.12. 
Определение понятия «Здоровье». Здоровье – это: 
A) Состояние полного физического, умственного и бытового благополучия. 
Б) Состояние отсутствия каких-либо заболеваний. 
B) Естественное состояние организма без болезней или недомогания. 
Г) Нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его полное 
физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное 
выполнение трудовых, социальных и биологических функций. 
Вопрос 2.13. 
Основные критерии, определяющие степень здоровья: 
A) Уровень жизнеустойчивости организма. 
 Б) Широта его адаптационных возможностей.  
 В) Биологической активности органов и систем, их способности к регенерации. 
 Г) Все ответы верны. 
Вопрос 2.14. 
Здоровый образ жизни – это: 
A) Совокупность форм и способов жизнедеятельности личности, основанная на нормах, 
ценностях деятельности и укрепляющая адаптивные возможности организма. 
Б) Комплекс мер, направленных на улучшение здоровья и профилактику патологических 
процессов в организме. 
B) Поведение и мышление человека, обеспечивающие ему охрану здоровья. 
Г) Все ответы верны. 
Вопрос 2.15. 
Меры профилактики переутомления: 
A) Посидеть 3-4 минуты.  
Б) Сменить вид деятельности. 
B) Прекратить выполнение действий, пройти обследование у врачей, выполнять их 
рекомендации. 
Г) Успокоиться, отдохнуть и продолжить физическую активность. 
Вопрос 2.16. 
Предстартовая лихорадка: 
A) Повышение возбудимости и лабильности (подвижности) двигательного аппарата. 
Б) Резко выраженные тормозные процессы, повышающие двигательную активность. 
B) Оптимальная степень нервного и эмоционального возбуждения. 
Г) Резко выраженные процессы возбуждения, приводящие к необоснованному 
повышению вегетативных сдвигов. 
Вопрос 2.17. 
Виды адаптации: 



 21 

A) Совокупность изменений в организме, обеспечивающих постоянство внутренней 
среды. 
Б) Совокупность изменений, приводящих к мобилизации и развитию энергетических 
ресурсов организма. 
B) Совокупность изменений при непосредственном воздействии какого-либо фактора. 
Г) Все перечисленные функции. 
Вопрос 2.18. 
Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых: 
A) Интенсивностью.  
Б) Задачами.  
B) Местом проведения. 
Г) Большой физической нагрузкой. 
Вопрос 2.19. 
 Гипоксия – это: 
А) кислородное перенасыщение. 
Б) кислородное голодание. 
В) заболевание нервной системы человека. 
Г) нервное расстройство, возникшее вследствие длительного стресса. 
Вопрос 2.20. 
Что такое закаливание?  
А) Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем систематического их 
воздействия на организм.  
Б) Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким температурам.  
В) Перечень процедур для воздействия на организм холода. 
Г) Купание в зимнее время. 
 
Разделы 3. Примеры вопросов к тестовому заданию № 3.  
Задание содержит 10 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 
Вопрос 3.1. 
Что является источником энергии в организме? 
А) Аденозинтрифосфорная кислота. 
Б) Гликоген. 
В) Углеводы.  
Г) Жировые запасы.  
Вопрос 3.2. 
Что включает в себя основной обмен?   
А) Поддержание постоянной температуры тела. 
Б) Поддержание работы сердца и мозга. 
В) Обеспечение работы внутренних органов. 
Г) Обеспечение работы дыхательной системы. 
Вопрос 3.3. 
Какие функции выполняет опорно-двигательный аппарат?    
А) Опорная. 
Б) Двигательная.  
В) Защитная.  
Г) Все ответы верны. 
Вопрос 3.4. 
Что не относится к компонентам здорового образа жизни? 
А) Ежедневная двигательная активность; 
Б) Закаливание; 
В) Наличие вредных привычек, гиподинамия. 
Г) Соблюдение режима труда и отдыха, рациональное питание. 
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Вопрос 3.5. 
На что влияют физические упражнения? 
А) Улучшение состояния сердечно-сосудистой системы. 
Б) Снижение уровня развития физических качеств. 
В) Повышение умственной работоспособности. 
Г) Улучшение состояние дыхательной системы 
Вопрос 3.6. 
Здоровье – это (по определению ВОЗ)? 
А) Полное физическое и психическое благополучие, а не только отсутствие болезней или 
физических дефектов. 
Б) Полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только отсутствие 
болезней или физических дефектов. 
В) Отсутствие болезней или физических дефектов. 
Г) Хорошая реакция и самочувствие при физических нагрузках и внешних воздействиях 
окружающей среды. 
Вопрос 3.7. 
Каковы основные ошибки в питании современного человека? 
А) Высокая калорийность продуктов. 
Б) Большое количество рафинированных продуктов. 
В) Соблюдение режима питания. 
Г) Недостаточное потребление фруктов и овощей, потребление продуктов с высоким 
содержанием веществ с индексом Е. 
Вопрос 3.8. 
Физическое здоровье человека – это? 
А) Естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием 
всех его органов и систем, но не обеспечивающее адаптацию к факторам внешней среды. 
Б) Естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием 
всех его органов и систем и обеспечивающее адаптацию к факторам внешней среды. 
В) Возможность выполнять физические упражнения без наступления быстрого утомления. 
Г) Диагноз в справке после медицинского обследования. 
Вопрос 3.9. 
Оценка реакции организма на нагрузки при занятиях физической культурой определяется 
с помощью чего? 
А) Антропометрических показателей. 
Б) Пульсометрии. 
В) Динамометрии. 
Г) Спирометрии. 
Вопрос 3.10. 
Внешние признаки утомления для контроля переносимости физических нагрузок это? 
А) Покраснение кожных покровов. 
Б) Повышение частоты сердечных сокращений. 
В) «синюшность» носогубного треугольника. 
Г) Нарушение координации движений. 
 
Раздел 4. Примеры вопросов к тестовому заданию № 3.  
Задание содержит 10 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 
Вопрос 4.1. 
Какие физические качества принято выделять в спортивной теории? 
А) Меткость, ловкость, скорость, силу. 
Б) Выносливость, гибкость, силу, реакцию. 
В) Общую выносливость, силовую выносливость, специальную выносливость. 
Г) Силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость. 
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Вопрос 4.2. 
Что относится к специфическим методам физического воспитания с помощью которых 
решаются конкретные задачи, связанные с обучением технике выполнения физических 
упражнений и воспитанием физических качеств? 
А) Метод строго регламентированного упражнения. 
Б) Игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 
В) Соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме). 
Г) Интерактивный метод. 
Вопрос 4.3. 
Физические упражнения это? 
А) Это двигательные действия и их комплексы, систематизированные для физического 
развития человека. 
Б) Это действия, которые имеют целью внести то или иное изменение в окружающую 
человека материальную среду, в тот или иной предмет и для осуществления которых 
требуется затрата преимущественно физической (мускульной) энергии. 
В) Это действия, которые помогают нам двигаться в пространстве. 
Г) Это какое-либо движение тела, производимое скелетными мышцами, которое требует 
расхода энергии. 
Вопрос 4.4. 
Укажите количество основных зон интенсивности нагрузки? 
А) 8 зон. 
Б) 10 зон. 
В) 5 зон. 
Г) 4 зоны. 
Вопрос 4.5. 
Что из перечисленного не относится к задачам спортивной подготовки? 
А) Освоение техники и тактики избранной спортивной дисциплины. 
Б) Совершенствование двигательных качеств и повышение возможностей 
функциональных систем организма, воспитание необходимых моральных и волевых 
качеств. 
В) Обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности. 
Г) Оздоровительная направленность занятий для всех групп населения. 
Вопрос 4.6. 
Продолжительность этапа начального разучивания двигательного действия зависит от? 
А) Степени сложности техники изучаемого действия. 
Б) Уровня подготовленности занимающихся. 
В) Индивидуальных особенностей занимающихся. 
Г) Все ответы верные. 
Вопрос 4.7. 
Индивидуальный выбор вида спорта обусловлен? 
А) Условием проведения тренировок. 
Б) Территориальным расположением места проживания занимающихся. 
В) Привлекательностью спортивной формы в конкретном виде спорта. 
Г) Личными предпочтениями и состоянием здоровья занимающихся. 
Вопрос 4.8. 
Что из перечисленного не относится к характеристикам видов спорта? 
А) Виды спорта, преимущественно развивающих отдельные физические качества. 
Б) Виды спорта комплексного, разностороннего воздействия на организм. 
В) Общеразвивающие группы упражнений.  
Г) Циклические виды спорта.  
Вопрос 4.9. 
Какие элементы включает в себя структура спортивной подготовки? 
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А) Материальный, нравственный, физический элементы. 
Б) Биомеханический, физический, психологический,  
В) Технический, физический, тактический, психический элементы.  
Г) Свободный, замкнутый, соревновательный, физический. 
Вопрос 4.10. 
Основными средствами воспитания быстроты движений служат упражнения, 
выполняемые с предельной либо околопредельной скоростью? 
А) Общеразвивающие упражнения. 
Б) Собственно скоростные упражнения. 
В) Общеподготовительные упражнения. 
Г) Специально подготовительные упражнения. 
 
 
Заключительный итоговый тест по материалу лекций дисциплины. 
Примеры вопросов к тестовому заданию № 4.  
Задание содержит 30 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 
 
Вопрос 1. Дайте определение понятию «Массовый спорт»  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - Массовый спорт - представляет собой регулярные занятия и участие в 
соревнованиях представителей различных возрастных групп в доступных им видах спорта 
с целью укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения, 
повышения общей и специальной работоспособности, овладения отдельными жизненно 
необходимыми умениями и навыками, активного отдыха, достижения физического 
совершенства. 
Вопрос 2. Дайте определение понятию «Спорт высших достижений» 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - Спорт высших достижений (олимпийский) - предполагает систематическую 
плановую многолетнюю подготовку и участие в соревнованиях в избранном виде спорта с 
целью достижения максимально возможных спортивных результатов, победы на 
крупнейших спортивных соревнованиях. 
Вопрос 3. Физическая культура используется в целях:  
А) Общее развитие и укрепление организма. 
Б) Развитию кругозора человека. 
В) Удовлетворение потребностей в развлекательных мероприятиях. 
Г) Раскрытие волевых, физических качеств и двигательных возможностей человека на 
предельных уровнях. 
Вопрос 4. Элементы физического воспитания возникли в: 
А) Современном обществе. 
Б) Древнем Риме. 
В) Советском Союзе.  
Г) Первобытном обществе.  
Вопрос 5. Оценка морфофункциональных данных проводится на основе: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - Оценка морфофункциональных данных занимающихся проводится на основе 
сопоставления индивидуальных показателей с имеющимися в научной литературе 
стандартами физического развития, таблицами оценки уровня гармонии физического 
развития для соответствующих возрастов, использования метода индексов и др. 
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Вопрос 6. Первый Всероссийский съезд по физической культуре, спорту и допризывной 
подготовке был проведен в: 
А) 1927 году 
Б) 1919 году 
В) 1974 году 
Г) 1918 году 
Д) 1974 году 
Вопрос 7. Задачи физического воспитания  
А) Оздоровительные, образовательные, воспитательные. 
Б) Аналитические, научные. 
В) Личностные, общественные, частные. 
Г) Комплексные, индивидуальные. 
Вопрос 8. Средства физического воспитания позволяют предупредить 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - Средства физического воспитания позволяют предупредить отклонения в 
состоянии здоровья, возникающие в результате воздействия недостатка двигательной 
активности. 
Вопрос 9. Морфофункциональное развитие организма — это процесс: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - Морфофункциональное (физическое) развитие – это процесс становления, 
формирования и последующего изменения на протяжении жизни индивидуума 
морфофункциональных свойств его организма и основанных на них физических качеств и 
способностей. 
Вопрос 10. Что относится к средствам физического воспитания:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - К средствам физического воспитания относятся физические упражнения, 
оздоровительные силы природной среды и гигиенические факторы. 
Вопрос 11. Общепедагогические методы физического воспитания: 
А) Круговой метод, линейный метод. 
Б) Индивидуальный метод, комплексный метод. 
В) Эмпирический метод, метод интерпретации. 
Г) Словесные методы, методы наглядного воздействия. 
Вопрос 12. Характеристика Туризма – как средства физического воспитания: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - Туризм, как средство физического воспитания, характеризуется и включает 
разнообразные — по форме, содержанию, интенсивности и продолжительности — 
двигательные действия в зависимости от существующих видов туризма. 
Вопрос 13. Спортивные игры это: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - Спортивные игры – это, виды спорта, в основе которых находится игровая 
деятельность со своим предметом состязания, игровыми приемами и правилами. 
Спортивные игры - самостоятельные виды спорта, связанные с игровым противоборством 
команд или отдельных спортсменов, и приводящиеся по определенным правилам. 
Вопрос 14. Физические упражнения это: 
А) Это двигательные действия и их комплексы, систематизированные для физического 
развития человека. 
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Б) Это действия, которые имеют целью внести то или иное изменение в окружающую 
человека материальную среду, в тот или иной предмет и для осуществления которых 
требуется затрата преимущественно физической (мускульной) энергии. 
В) Это действия, которые помогают нам двигаться в пространстве. 
Г) Это какое-либо движение тела, производимое скелетными мышцами, которое требует 
расхода энергии. 
Вопрос 15. Вид спорта это: 
А) Виды соревнований, которые включают в себя беговые виды, спортивную ходьбу, 
многоборья, пробеги, кроссы и технические виды.  
Б) Конкретный вид соревновательной деятельности, исторически сложившийся и 
развивающийся как самостоятельная её составляющая. 
В) Виды, включающие выполнение под музыку различных гимнастических и 
танцевальных упражнений без предмета, а также с предметом. 
Г) Виды спортивно-массовых соревнований, которые включают: состязания для 
определенной категории граждан, по определенным спортивным дисциплинам. 
Вопрос 16. Укажите количество основных зон интенсивности нагрузки: 
А) 8 зон 
Б) 10 зон 
В) 5 зон 
Г) 4 зоны 
Д) 2 зоны 
Вопрос 17. Цель и продолжительность этапа углубленной подготовки в избранном виде 
спорта: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - Этап углубленной подготовки в избранном виде спорта. 2-3 года. 
Совершенствование в технике избранного вида спорта. Воспитание специальных 
физических качеств. Повышение уровня функциональной подготовленности. Накопление 
соревновательного опыта в избранном виде спора.  
Вопрос 18. Сколько этапов включает процесс обучения двигательному действию: 
А) 1 этап. 
Б) 3 этап. 
В) 4 этап. 
Г) 2 этап. 
Вопрос 19. Какие физические качества принято выделять в спортивной теории: 
А) Скорость, силу, гибкость. 
Б) Выносливость, гибкость, силу, реакцию. 
В) Общую выносливость, силовую выносливость, специальную выносливость. 
Г) Силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость. 
Д) Меткость, ловкость, скорость, силу.  
Вопрос 20. Абсолютная сила это: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - Абсолютная сила - суммарная сила всех мышечных групп, участвующих в данном 
движении. 
Вопрос 21. В чем заключается рекреативная функция физической культуры 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - Рекреативная функция - использование средств оздоровительной физической 
культуры в обеспечении полноценного отдыха, восстановления физических и 
психических сил с учетом характера и специфики производственного утомления. 
Вопрос 22. Какова сущность физической реабилитации: 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - Физическая реабилитация — это использование с лечебной и профилактической 
целью физических упражнений и природных факторов в комплексном процессе 
восстановления здоровья, физического состояния и трудоспособности больных и 
инвалидов. 
Вопрос 23. Соревнования, как метод воспитания представляют собой: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ – Соревнования — это метод воспитания, который направлен на обеспечение 
условий для социального развития личности, формирования умений и навыков путем 
здорового соперничества в определенных видах коллективной деятельности. 
Вопрос 24. Индивидуальный выбор вида спорта обусловлен: 
А) Условием проведения тренировок. 
Б) Территориальным расположением места проживания занимающихся. 
В) Привлекательностью спортивной формы в конкретном виде спорта. 
Г) Требованиями к регулярному медицинскому обследованию для допуска к 
тренировочному процессу.  
Д) Личными предпочтениями и состоянием здоровья занимающихся. 
Вопрос 25. Физическая культура – это: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - Часть общей культуры, направленная на физическое совершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья человека в процессе осознанной двигательной 
активности. 
Вопрос 26. Здоровье – это (по определению ВОЗ): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - Полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только 
отсутствие болезней или физических дефектов. 
Вопрос 27. Укажите способы регулирования физической нагрузки при проведении 
самостоятельных занятий: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ – Чередование интервалов нагрузки и отдыха, изменение интенсивности 
выполнения упражнений, изменение объема нагрузки и продолжительности занятий.  
Вопрос 28. Основными ошибками в питании современного человека являются: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ – Высокая калорийность продуктов, большое количество рафинированных 
продуктов, недостаточное потребление фруктов и овощей, потребление продуктов с 
высоким содержанием веществ с индексом Е. 
Вопрос 29. Применение физических упражнений в режиме трудового дня называется: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ - Применение физических упражнений в режиме трудового дня называется 
производственной гимнастикой. 
Вопрос 30. Оценка реакции организма на нагрузки при занятиях физической культурой 
определяется с помощью: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ответ – Процедуры измерения ЧСС, методом «Пульсометрии». 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Рекомендуемая литература 
А. Основная литература 

 
1. Головина, В. А. Учебная и внеучебная физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа / В. А. Головина, Т. Н. Акулова, И. В. Иванов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. – 40 с. 

2. Акулова, Т. Н. Физическая культура и спорт. История ФКиС: учеб. пособие / Т. Н. 
Акулова. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2020. – 96 с. 

3. Плаксина, Н. В. Психолого-педагогические и медико-биологические основы в 
структуре дисциплины «Физическая культура и спорт»: учеб. пособие / Н. В. Плаксина, Т. 
Н. Акулова. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2020. – 124 с. 
 

Б. Дополнительная литература 
 

1. Письменский, И. А. Физическая культура: учебник для вузов / И. А. Письменский, 
Ю. Н. Аллянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 450 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489224 (дата обращения: 
28.06.2022). 
2. Конеева, Е. В. Физическая культура: учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и 
др.]; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 599 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12033-2. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494126 (дата обращения: 28.06.2022). 
 

 
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

- Презентации к лекциям. 
- Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 
- Видео-консультации в условиях реализации дисциплины с ЭО и ДОТ. 

 
Научные и публицистические журналы: 
- Человек. Спорт. Медицина. ISSN 2500-0195,  
- Адаптивна физическая культура. ISSN 1998-149Х,  
- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. ISSN  
- Теория и практика физической культуры (англ). ISSN 2409-4234 
- Теория и практика физической культуры (рус). ISSN 0040-3601 
- Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 
ISSN 2305-8404 
- Культура физическая и здоровье. ISSN 1999-3455 
- «Большой спорт» – журнал Алексея Немова. ISSN 1817–2547 
- «Физическая культура, спорт – наука и практика». ISSN 1817-4779.  

 
 
Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим 



 29 

доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102118584 (дата обращения 
10.05.2021)  

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 
 http://studsport.ru 
Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный 
союз». Портал посвящен студенческому спорту как в Российской Федерации, так и в 
каждом конкретном регионе страны. 
 https://mrsss.ru/ 
Московское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский студенческий спортивный союз». Портал посвящен студенческому спорту в 
Москве (вузы Москвы) 
 https://vk.com/kafedrasportarxty 
Кафедра спорта РХТУ им. Д.И. Менделеева в контакте. 
Страница создана с целью просвещения и популяризации спорта в Российском химико-
технологическом университете, а также является навигатором в учебной деятельности по 
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту». 
  http://o-gto.ru/normy-gto-tablitsa-normativov/ 
Портал является проводником по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 
«Готов к труду и обороне» (нормы ГТО, таблицы нормативов, техника выполнения, 
соревнования ГТО). 
 https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/skrytaya-edin-vseros/31598/ 
Отдельный раздел на сайте Министерства спорта Российской Федерации, посвящен 
нормативному документу – Единая Всероссийская спортивная классификация 2022 – 2024 
гг. (о всех видах спорта, правилах получения и присвоения разрядов и званий) 
 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 
обеспечения освоения дисциплины: 
- компьютерные презентации интерактивных лекций – 16 (общее число слайдов - 320); 
- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число 
вопросов – 120); 
- банк заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число тем для 
задания ТИР – 40). 
 
Для проведения лекционных занятий: 
- лекционная учебная аудитория, оборудованная переносными электронными средствами 
демонстрации (компьютер/ноутбук со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) 
и учебной мебелью; 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2023г. составляет 1 716 234 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

http://studsport.ru/
https://mrsss.ru/
https://vk.com/kafedrasportarxty
http://o-gto.ru/normy-gto-tablitsa-normativov/
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/skrytaya-edin-vseros/31598/
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периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 
документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» проводятся в форме лекций и практических занятий и самостоятельной работы 
обучающегося. 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
Лекционная учебная аудитория, оборудованная переносными электронными 

средствами демонстрации (компьютер/ноутбук со средствами звуковоспроизведения, 
проектор, экран) и учебной мебелью; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места 
для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в 
Интернет. 

 
11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Перечень пособий. 
 
 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, позволяющие вести он-лайн трансляцию лекции. 
Локальная сеть с выходом в Интернет. 
 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

учебно-методический материал к разделам лекционного курса по дисциплине. 
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде, кафедральные 
библиотеки электронных изданий. 

 
11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п Наименование 
программного продукта 

Реквизиты 
договора 
поставки 

Количество 
лицензий 

Срок 
окончания 
действия 
лицензии 

1 

WINHOME 10 Russian 
OLV NL Each 
AcademicEdition  

Контракт № 
28-35ЭА/2020 
от 26.05.2020 

Контракт № не 
определен, 

Лицензия на 
операционную 
систему Microsoft 
Windows 10. ПО, не 
принимающее 

бессрочно 
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проводится 
закупочная 
процедура 

прямого участия в 
образовательных 
процессах. 

2 

Microsoft Office 
Professional Plus 2019 
В составе: 
• Word 
• Excel 
• Power Point 
• Outlook 
• OneNote  
• Access 
• Publisher  
• InfoPath  

Контракт № 
28-35ЭА/2020 
от 26.05.2020 

Лицензия на ПО, 
принимающее 
участие в 
образовательных 
процессах. 

12 месяцев 
(ежегодное 
продление 
подписки с 

правом 
перехода на 

обновлённую 
версию 

продукта) 

3 

O365ProPlusOpenStuden 
ts ShrdSvr ALNG 

SubsVL OLV NL 1Mth 
Acdmc Stdnt 
STUUseBnft 

Приложения в составе 
подписки: Outlook 
OneDrive Word 365 

Excel 365 PowerPoint 
365 Microsoft Teams 

Контракт № 
28-35ЭА/2020 
от 26.05.2020 

Контракт № не 
определен, 
проводится 
закупочная 
процедура 

Лицензия на ПО,  
не принимающее  
прямого участия в 
образовательных 

процессах 
(инфраструктурное/ 

вспомогательное 
ПО), количество 
лицензий равно 

числу 
обучающихся 

12 месяцев 
(ежегодное 
продление 
подписки с 

правом 
перехода на 

обновлённую 
версию 

продукта) 

4 

Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса – 
Стандартный Russian 
Edition.  

Контракт № 
28-35ЭА/2020 
от 26.05.2020 

Контракт № не 
определен, 
проводится 
закупочная 
процедура 

 12 месяцев 
(ежегодное 
продление 
подписки с 

правом 
перехода на 

обновлённую 
версию 

продукта) 
 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  
разделов Основные показатели оценки 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Раздел 1. 
1.1. Физическая культура и спорт в 
общекультурной деятельности 
человека. 

Знает: 
- теоретико-практические основы 
физической культуры и здорового 
образа жизни; 
- правила и способы планирования 
индивидуальных занятий 
различной целевой 
направленности;  
Умеет:  

Баллы за 
тестирование, 
выполнение 
тематического 
тестового задания 
к разделу 1. 



 32 

- самостоятельно заниматься 
физической культурой и спортом; 
- осуществлять самоконтроль за 
состоянием своего организма и 
соблюдать правила гигиены и 
техники безопасности; 
Владеет: 
- понятийным аппаратом 
дисцплины; 
- средствами и методами 
укрепления индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования 

1.2. Основы организации 
физического воспитания.  

Знает: 
- историю физической культуры и 
спорта; 
- становление и развитие видов 
спорта; 
Умеет: 
- находить истоки той или иной 
физической системы с целью 
использования упражнений с 
максимальным эффектом для 
организма; 
Владеет: 
- должным объемом 
теоретической базы по 
физической культуре для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Баллы за 
тестирование, 
выполнение 
тематического 
тестового задания 
к разделу 1. 
Баллы за 
тематическо-
исследовательскую 
работу (задание 
ТИР). 
 

Раздел 2 
2.1.  Средства физической 
культуры и спорта в 
совершенствовании 
функциональных возможностей 
организма. 

Знает: 
- способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности;  
Умеет: 
- осуществлять самоконтроль за 
состоянием своего организма и 
соблюдать правила гигиены и 
техники безопасности; 
Владеет: 
- средствами и методами 
укрепления индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования 

Баллы за 
тестирование, 
выполнение 
тематического 
тестового задания 
к разделу 2. 

2.2. Физическая культура и спорт в 
обеспечении здоровья. Основы 
здорового образа жизни. 

Знает: 
- теоретико-практические основы 
физической культуры и здорового 
образа жизни; 
- влияние оздоровительных 
систем физического воспитания 
на укрепление здоровья; 

Баллы за 
тестирование, 
выполнение 
тематического 
тестового задания 
к разделу 2. 
Баллы за 
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Умеет: 
- осуществлять самоконтроль за 
состоянием своего организма и 
соблюдать правила гигиены и 
техники безопасности; 
- поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности; 
Владеет: 
- средствами и методами 
укрепления индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования 

тематическо-
исследовательскую 
работу (задание 
ТИР). 
 

Раздел 3. 
3.1. Механизмы и закономерности 
совершенствования систем 
организма в процессе физической 
тренировки. 

Знает: 
- теоретико-практические основы 
физической культуры и спорта и 
здорового образа жизни; 
- влияние оздоровительных 
систем физического воспитания 
на укрепление здоровья; 
- правила и способы планирования 
индивидуальных занятий 
различной целевой 
направленности 
Умеет: 
- адекватно оценить влияние 
занятий физической культурой на 
собственный организм; 
Владеет: 
- средствами и методами 
укрепления индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования 

Баллы за 
тестирование, 
выполнение 
тематического 
тестового задания 
к разделу 3. 

3.2. Врачебный контроль и 
самоконтроль в процессе занятий 
физическими упражнениями. 

Знает: 
- влияние оздоровительных 
систем физического воспитания 
на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных 
заболеваний; 
- способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности;  
- правила и способы планирования 
индивидуальных занятий 
различной целевой 
направленности; 
Умеет: 
- самостоятельно заниматься 
физической культурой и спортом; 
- подбирать индивидуальные 

Баллы за 
тестирование, 
выполнение 
тематического 
тестового задания 
к разделу 3. 
Баллы за 
тематическо-
исследовательскую 
работу (задание 
ТИР). 
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комплексы по оздоровительной и 
физической культуре, по 
различным видам спорта; 
Владеет: 
- должным уровнем физической 
подготовленности, для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности  

Раздел 4. 
4.1. Особенности занятий 
избранным видом спорта. Основы 
методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

Знает: 
- влияние оздоровительных 
систем физического воспитания 
на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности;  
Умеет: 
- осуществлять самоконтроль за 
состоянием своего организма и 
соблюдать правила гигиены и 
техники безопасности; 
- подбирать индивидуальные 
комплексы по оздоровительной и 
физической культуре, по 
различным видам спорта; 
Владеет: 
- средствами и методами 
укрепления индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования 

Баллы за 
тестирование, 
выполнение 
тематического 
тестового задания 
к разделу 4. 

4.2. Физическая культура и спорт, 
как средство регулирования 
работоспособности. 

Знает: 
- теоретико-практические основы 
физической культуры и здорового 
образа жизни; 
- способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности;  
- правила и способы планирования 
индивидуальных занятий 
различной целевой 
направленности; 
Умеет: 
- самостоятельно заниматься 
физической культурой и спортом; 
- подбирать индивидуальные 
комплексы по оздоровительной и 
физической культуре, по 
различным видам спорта; 
Владеет: 
- должным уровнем физической 

Заключительный 
итоговый тест по 
материалу лекций 
дисциплины. 
Баллы за 
тематическо-
исследовательскую 
работу (задание 
ТИР). 
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подготовленности, для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности. 

 
 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 
решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 
А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО), рекомендациями методической 

комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой Физической химии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение курса в течение 2 

семестров. 

Дисциплина «Физическая химия» относится к обязательной части дисциплин 

учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют 

теоретическую и практическую подготовку в области естественных наук. 

Цель дисциплины – раскрыть смысл основных законов, управляющих ходом 

химического процесса, показать области приложения этих законов и научить студента 

грамотно применять их при решении конкретных теоретических и практических задач, 

понять основные кинетические закономерности протекания химических процессов и роль 

катализа для химической технологии.    

Задачи дисциплины – показать значение физической химии как теоретической 

основы процессов химической технологии; выработать у студентов навыки применения 

полученных знаний к предсказанию принципиальной возможности, направления, скорости 

и конечного результата химических процессов; дать представления о современных 

экспериментальных методах исследования физико-химических процессов. 

Дисциплина «Физическая химия» преподается в 4ом и 5ом семестрах. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Физическая химия» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории (группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

Естественно-научная 

подготовка 

ОПК-1 

Способен изучать, 

анализировать, 

использовать механизмы 

химических реакций, 

происходящих в 

технологических процессах 

и окружающем мире, 

основываясь на знаниях о 

строении вещества, природе 

химической связи и 

свойствах различных 

классов элементов, 

соединений, веществ и 

материалов  

ОПК-1.3 

 Знает основные законы и соотношения 

физической химии (химической 

термодинамики, электрохимии, химической 

кинетики, основы фазовых равновесий и 

переходов), способы их применения для 

решения теоретических и прикладных задач, 

роль физической химии как теоретического 

фундамента современной химии и процессов 

химической технологии 

ОПК-1.7 

 Умеет прогнозировать влияние различных 

факторов на химическое равновесие, на 

фазовое равновесие, на равновесие в 

растворах электролитов, на потенциал 

электродов и ЭДС гальванических элементов, 

на направление и скорость химических 

реакций; составлять кинетические уравнения 

для кинетически простых реакций, 

классифицировать электроды и 

электрохимические цепи, пользоваться 

справочной литературой по физической 

химии. 

ОПК-1.11 

 Владеет навыками проведения типовых 

физико-химических исследований и 

навыками решения типовых задач в области 

химической термодинамики, фазовых 

равновесий и фазовых переходов, 

электрохимии, химической кинетики. 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

 основные законы физической химии, взаимосвязь физических и химических 

характеристик процесса; 

 пути определения важнейших характеристик химического равновесия (константы 

равновесия, равновесного выхода продукта, степени превращения исходных веществ) и 

влияния различных факторов на смещение химического равновесия; 



5 

 

 термодинамическое описание свойств идеальных и неидеальных растворов, подходы к 

нахождению парциальных молярных величин компонентов раствора. 

 теорию гальванических явлений; 

 теории кинетики, пути теоретического расчета скоростей химических реакций и 

ограничения в применимости расчетных методов;  

 основные черты гомогенного и гетерогенного катализа, причины ускорения 

химического процесса в присутствии катализатора. 

 Уметь: 

 применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования 

физической химии при решении профессиональных задач; 

 предсказывать и находить оптимальные условия проведения химического процесса с 

целью получения максимально возможного выхода интересующего продукта; 

 применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования 

физической химии для решения вопросов, возникающих при изучении кинетики 

химических реакций; 

 проводить анализ и критически оценивать полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на базе проведённых опытов.  

Владеть: 

 комплексом современных теоретических методов физической химии для решения 

конкретных исследовательских задач; 

 навыками определения состояния равновесия и самопроизвольного направления 

химического процесса;  

 знаниями основных законов физической химии для содержательной интерпретации 

термодинамических расчётов; 

 методами определения порядка и скорости реакции, установления лимитирующей 

стадии и механизма изучаемой химической реакции;  

 навыками составления гальванических элементов для целей определения 

термодинамических характеристик и констант равновесия исследуемой реакции; 

 знаниями основных законов химической кинетики, влияния различных факторов 

(температуры, давления, катализатора) на скорость химической реакции.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

4  5  

ЗЕ Акад. ч. ЗЕ Акад. ч. ЗЕ Акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 14 504 7 252 7 252 

Контактная работа – аудиторные 

занятия: 
5,34 192 2,67 96 2,67 96 

Лекции  1,78 64 0,89  32 0,89 32 

Практические занятия (ПЗ) 1,78  64 0,89  32 0,89 32 

Лабораторные работы (ЛР) 1,78 - 0,89 32 0,89 32 

Самостоятельная работа 

6,66 

240 3,33 120 3,33 120 

Контактная самостоятельная работа - 

3,33 

- 

3,33 

- 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
240 120 120 

Виды контроля:  

Экзамен  2 72 1 36 1 36 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 2 
0,8 

1 
0,4 

1 
0,4 

Подготовка к экзамену 71,2 35,6 35,6 

Вид итогового контроля:   Экзамен Экзамен 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

4 5 

ЗЕ Астр. ч. ЗЕ Астр. ч. ЗЕ Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 14 378 7 189 7 189 

Контактная работа – аудиторные 

занятия: 
5,34 144 2,67 72 2,67 72 

Лекции  1,78 48 0,89  24 0,89 24 

Практические занятия (ПЗ) 1,78  48 0,89  24 0,89 24 

Лабораторные работы (ЛР) 1,78 48 0,89 24 0,89 24 

Самостоятельная работа 

6,66 

180 3,33 90 3,33 90 

Контактная самостоятельная работа - 

3,33 

- 

3,33 

- 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
180 90 90 

Виды контроля:  

Экзамен  2 54 1 27 1 27 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 2 
0,6 

1 
0,3 

1 
0,3 

Подготовка к экзамену 53,4 26,7 26,7 

Вид итогового контроля:   Экзамен Экзамен  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 
Лек-

ции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

рабо-

ты 

Сам. 

рабо-

та 

1. 
Раздел 1. Химическая 

термодинамика 
92 18 18 8 48 

1.1 Первый закон термодинамики 32 6 6 4 16 

1.2 Второй закон термодинамики 28 6 6 - 16 

1.3 Химическое равновесие 32 6 6 4 16 

2. 
Раздел 2. Фазовые равновесия в 

однокомпонентных системах 
44 4 4 6 30 

2.1 

Фазовые переходы и фазовая 

диаграмма состояния для 

однокомпонентных систем 

19 2 2 - 15 

2.2 
Определение термодинамических 

функций процесса фазового перехода 
25 2 2 6 15 

3. 
Раздел 3. Термодинамическая теория 

растворов 
40 6 6 6 22 

3.1 
Основы термодинамики растворов. 

Парциальные мольные величины 
10 2 2 - 6 

3.2 
Термодинамическое описание 

идеальных и неидеальных растворов 
10 2 2 - 6 

3.3 

Коллигативные свойства разбавленных 

растворов нелетучих веществ  в 

летучем растворителе 

20 2 2 6 10 

4. 
Раздел 4. Фазовые равновесия в 

многокомпонентных системах 
40 4 4 12 20 

4.1 

Равновесие «жидкий раствор - 

насыщенный пар» в двухкомпонентных 

системах 

20 2 2 6 10 

4.2 
Равновесие «жидкость-твердое» в 

двухкомпонентных системах 
20 2 2 6 10 

5. Раздел 5. Растворы электролитов 56 8 8 10 30 

5.2 
Растворы электролитов в статических 

условиях 
22 4 4 - 14 

5.3 
Растворы электролитов в динамических 

условиях 
34 4 4 10 16 

6.  
Раздел 6. Электрохимические 

системы (цепи) 
56 8 6 12 30 

6.1 ЭДС и электродные потенциалы 28 4 3 6 15 

6.2 Гальванические элементы 28 4 3 6 15 

7.  Раздел 7. Химическая кинетика 76 14 16 6 40 
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7.1 Формальная кинетика 32 6 10 6 10 

7.2 Теории химической кинетики 22 4 3 - 15 

7.3 Фотохимические и цепные реакции 22 4 3 - 15 

8. Раздел 8. Катализ 28 2 2 4 20 

 ИТОГО 432 64 64 64 240 

 Экзамен  72     

 ИТОГО 504     
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

4семестр 

Раздел 1. Химическая термодинамика 

1.1. Первый закон термодинамики  

Термодинамические системы и термодинамические параметры. Экстенсивные и 

интенсивные свойства системы. Термодинамический процесс. Функции состояния и 

функции процесса. Внутренняя энергия и энтальпия, их свойства. Теплота и работа как 

формы передачи энергии. Работа расширения газа и полезная работа. Формулировки 

первого начала термодинамики. Взаимосвязь теплоты, работы и изменения внутренней 

энергии в изохорном, изобарном и изотермическом процессах. Теплоёмкость вещества – 

изохорная или изобарная, молярная, удельная. Теплоёмкость идеальных газов, взаимосвязь 

молярных теплоёмкостей CP и CV идеального газа. Теплоёмкость твердых веществ и 

жидкостей. Зависимость молярной изобарной теплоёмкости вещества от температуры, 

эмпирические уравнения (степенные ряды), их применимость. Закон кубов Дебая, правило 

Дюлонга и Пти. Средняя изобарная теплоёмкость вещества в интервале температур.  

Температурная зависимость приращения энтальпии вещества (HT – H0) при постоянном 

давлении с учётом фазовых переходов. Тепловой эффект химического процесса. Основное 

стандартное состояние. Стандартные энтальпии образования и сгорания веществ. 

Применение закона Гесса для вычисления тепловых эффектов химических и физико-

химических процессов. Связь тепловых эффектов при постоянном объеме и при 

постоянном давлении. Зависимость теплового эффекта реакции от температуры. Вывод и 

анализ уравнения Кирхгофа в дифференциальной форме. Интегрирование уравнения 

Кирхгофа. 

1.2. Второй закон термодинамики.  

Самопроизвольные и несамопроизвольные, обратимые и необратимые, равновесные 

(квазистатические) и неравновесные процессы. Работа равновесного и неравновесного 

процессов. Формулировки второго начала термодинамики. Энтропия как критерий 

направленности самопроизвольных процессов и равновесия в изолированных системах. 

Зависимость энтропии вещества от параметров состояния (температуры, давления, объема).  

Расчет изменения энтропии в различных процессах, связанных с изменением состояния 

идеального газа, а также чистых твёрдых или жидких веществ. Изменение энтропии в 

процессе смешения идеальных газов. Изменение энтропии при фазовых переходах. 

Тепловая теорема Нернста, постулат Планка (третье начало термодинамики). 

Статистическая интерпретация второго начала термодинамики, уравнение Больцмана-

Планка. Вычисление абсолютной энтропии вещества. Расчет изменения энтропии в 

химических реакциях при различных температурах. Объединенное уравнение I и II законов 

термодинамики. Энергия Гельмгольца и энергия Гиббса как критерии направленности 

процессов и равновесия в закрытых системах. Характеристические функции. Зависимость 

энергии Гельмгольца и энергии Гиббса от параметров состояния. Температурная 

зависимость энергии Гиббса вещества с учётом фазовых переходов. Род фазового перехода 

(первый, второй). Уравнения Гиббса-Гельмгольца. Расчет изменений стандартных энергий 

Гиббса и Гельмгольца в химических реакциях при различных температурах.  
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Системы переменного состава. Химический потенциал компонента системы. 

Зависимость химического потенциала от давления и температуры. Условия равновесия и 

самопроизвольного протекания процесса в системах переменного состава.   

1.3. Химическое равновесие.  

Материальный баланс химической реакции, степень превращения, химическая 

переменная. Уравнение изотермы химической реакции (изотермы Вант-Гоффа). 

Химическое сродство. Анализ уравнения изотермы для определения направления 

самопроизвольного протекания химической реакции от данного исходного 

(неравновесного) состояния. Термодинамическая константа химического равновесия и 

эмпирические константы химического равновесия (Kx, Kc, Kn, KP), уравнения их связи для 

реакции в идеальной газовой смеси. Константы равновесия для гомогенных и гетерогенных 

реакций, идеальных и неидеальных реакционных систем (на примерах). Смещение 

химического равновесия при изменении общего давления (T = const) и при добавлении в 

систему инертного газа (T = const, P = const).  

Влияние температуры на константу химического равновесия, уравнения изобары и 

изохоры химической реакции. Вывод, анализ и интегрирование названных уравнений на 

примере уравнения изобары. Расчет среднего и истинного теплового эффекта химических 

реакций из зависимости термодинамической константы равновесия от температуры. Расчет 

констант равновесия химических реакций из стандартных термодинамических функций 

веществ. Вычисление констант равновесия химических реакций по справочным данным о 

константах равновесия реакций образования соединений из простых веществ. 

 

Раздел 2. Фазовые равновесия в однокомпонентных системах 

2.1. Фазовые переходы и фазовая диаграмма состояния для однокомпонентных систем 

Фаза, компонент, число степеней свободы. Правило фаз Гиббса. Применение 

правила фаз Гиббса для анализа фазовых равновесий в однокомпонентных системах. 

Диаграмма состояния однокомпонентной системы, её фазовые поля, линии и тройные 

точки, выражающие соответственно однофазное, двухфазное и трехфазное равновесия. 

Насыщенный пар, температурная зависимость давления насыщенного пара. Критическая 

точка, критическое состояние вещества, его особенности. Вывод и анализ уравнения 

Клапейрона. Зависимость температуры плавления от внешнего давления, интегрирование 

уравнения Клапейрона для равновесия твердое тело - жидкость. Равновесия с газовой 

фазой, уравнение Клапейрона-Клаузиуса, вывод и интегрирование уравнения для описания 

линий испарения и сублимации, используемые допущения.  Определение координат 

тройной точки.  

2.2. Определение термодинамических функций процесса фазового перехода 

Применение уравнения Клапейрона-Клаузиуса для расчета изменения 

термодинамических функций при фазовых превращениях. Взаимосвязь энтальпий 

плавления, испарения и возгонки в тройной точке. Эмпирическое правило Трутона. 

Раздел 3. Термодинамическая теория растворов 
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3.1. Основы термодинамики растворов. Парциальные мольные величины 

Классификации растворов. Парциальные молярные величины. Уравнения Гиббса-

Дюгема (вывод и анализ). Методы определения парциальных молярных величин (метод 

касательных и метод отрезков). Относительные парциальные молярные величины 

(парциальные молярные функции смешения). Термодинамические функции смешения.  

3.2. Термодинамическое описание идеальных и неидеальных растворов 

Идеальные (совершенные) растворы. Химический потенциал компонента 

идеального раствора. Термодинамические функции смешения для идеальных растворов. 

Равновесие "идеальный раствор-пар", закон Рауля, графическая интерпретация закона 

Рауля. Предельно разбавленные растворы, закон Генри. Уравнение химического 

потенциала для растворителя и растворенного вещества. Неидеальные (реальные) 

растворы, положительные и отрицательные отклонения от идеальности (от закона Рауля). 

Стандартные состояния компонентов раствора. Симметричная и несимметричная системы 

сравнения. Расчет активностей и рациональных коэффициентов активности компонентов 

раствора. Термодинамические функции смешения для неидеальных растворов. 

Зависимость активности и коэффициента активности компонента от температуры и 

давления.  

3.3. Коллигативные свойства разбавленных растворов нелетучих веществ в летучем 

растворителе 

Коллигативные свойства разбавленных растворов нелетучих веществ в летучих 

растворителях (понижение давления насыщенного пара растворителя над раствором по 

сравнению с чистым растворителем, повышение температуры начала кипения и понижение 

температуры начала отвердевания растворов, осмотическое давление). 

Эбуллиоскопическая и криоскопическая константы растворителя. Вывод уравнения, 

связывающего понижение температуры начала отвердевания с концентрацией раствора. 

Осмос, осмотическое давление, обратный осмос. Использование коллигативных свойств 

для определения молярной массы, степени диссоциации или степени ассоциации 

растворенного вещества. 

Раздел 4. Фазовые равновесия в многокомпонентных системах 

4.1. Равновесие «жидкий раствор - насыщенный пар» в двухкомпонентных системах.  

Диаграммы «давление-состав», «температура-состав», «состав пара-состав 

жидкости» для идеальных и неидеальных растворов. Применение правила фаз к 

исследованию диаграмм. Законы Гиббса-Коновалова. Азеотропия, термодинамическое 

условие точки азеотропа. Правило рычага. Физико-химические основы разделения жидких 

смесей методами перегонки и ректификации. 

4.2. Равновесие «жидкость-твердое» в двухкомпонентных системах.  

Термический анализ, кривые охлаждения, построение диаграммы плавкости по 

кривым охлаждения. Системы с ограниченной и неограниченной растворимостью 

компонентов в твердом состоянии. Изоморфизм. Типы твердых растворов. Диаграммы 

плавкости изоморфно кристаллизующихся веществ. Диаграммы плавкости систем с 
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ограниченной растворимостью в твёрдом состоянии. Эвтектическое и перитектическое 

равновесия. Определение состава эвтектической жидкости построением треугольника 

Таммана. Применение правила фаз Гиббса к исследованию фазовых равновесий. 

5 семестр 

Раздел 5. Растворы электролитов  

5.1 Растворы электролитов в статических условиях 

Термодинамическое описание свойств растворов электролитов. Активности и 

коэффициенты активности электролита и ионов в растворе, средние ионные коэффициенты 

активности. Связь активности электролита со средней ионной активностью и 

концентрацией электролита.  Ионная сила раствора. Правило ионной силы. Основные 

положения электростатической теории сильных электролитов Дебая-Хюккеля. Предельный 

закон Дебая-Хюккеля, второе и третье приближения теории, графическое представление 

этих зависимостей. 

5.2 Растворы электролитов в динамических условиях 

Проводники электрического тока I и II рода, ионная и электронная проводимость. 

Удельная, молярная и эквивалентная электрические проводимости, взаимосвязь между 

ними. Зависимость удельной и молярной электрической проводимостей от концентрации, 

температуры и природы растворителя. Скорость и подвижность (абсолютная скорость 

движения) ионов. Закон независимого движения ионов (закон Кольрауша). Предельные 

молярные электропроводности ионов. Эстафетный механизм переноса электричества 

ионами гидроксония и гидроксила. Числа переноса ионов. Электропроводность растворов 

сильных электролитов, уравнение корня квадратного (уравнение Кольрауша). Применение 

теории сильных электролитов для объяснения электрофоретического и релаксационного 

эффектов снижения электропроводности. Влияние полей высокой напряженности и 

высокой частоты переменного тока на электропроводность растворов. Методики измерения 

электропроводности. Кондуктометрическое определение степени и константы 

диссоциации слабых электролитов, теплоты, энтропии и энергии Гиббса процесса 

диссоциации, растворимости малорастворимых соединений.  

Раздел 6.  Электрохимические системы (цепи) 

6.1 ЭДС и электродные потенциалы 

Электрохимические системы (цепи). Возникновение скачка потенциала на границе 

раздела проводников I и II рода. Двойной электрический слой. Электрохимический 

потенциал, гальвани-потенциал. Обратимые электроды и обратимые электрохимические 

цепи (элементы). Электродвижущая сила гальванического элемента, условный 

электродный потенциал (потенциал в водородной шкале). Связь ЭДС гальванической цепи 

с электродными потенциалами. Правило знаков ЭДС и электродных потенциалов. 

Термодинамическая теория гальванических явлений.  Вывод и анализ уравнения Нернста, 

выражающего зависимость ЭДС гальванического элемента от активностей компонентов 
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электродной реакции. Уравнение Гиббса-Гельмгольца для электрохимических систем. 

Зависимость ЭДС гальванического элемента от температуры. Классификация электродов: 

электроды первого и второго рода, газовые, окислительно-восстановительные. Уравнение 

Нернста для потенциала электродов всех видов.  

6.2. Гальванические элементы  

Типы гальванических элементов: химические, концентрационные, с переносом, без 

переноса. Диффузионный потенциал, механизм возникновения и методы его устранения 

(сведения к минимальной величине). Методика измерения ЭДС и электродных 

потенциалов.  Применение потенциометрии для определения термодинамических 

характеристик химических реакций, протекающих в гальванической цепи, констант 

химического равновесия, активностей и коэффициентов активности электролитов, рН 

растворов, произведения растворимости малорастворимых соединений. Химические 

источники тока.  

Раздел 7. Химическая кинетика  

7.1. Формальная кинетика 

Термодинамическая возможность процесса и его практическая (кинетическая) 

осуществимость. Предмет и задачи химической кинетики. Основные понятия формальной 

кинетики: скорость химической реакции, молекулярность, частный и общий порядок. 

Основной постулат химической кинетики, кинетическое уравнение скорости реакции. 

Константа скорости химической реакции, размерность константы скорости. Методы 

определения скоростей химических реакций. Простые (элементарные) и сложные реакции. 

Кинетика простых и формально простых односторонних гомогенных реакций. Реакции 

первого, второго и третьего порядков. Дифференциальная и интегральная формы 

кинетических уравнений, кинетические кривые. Линейное представление кинетических 

кривых для реакций различных порядков. Время полупревращения. Реакции нулевого 

порядка. Метод избытка (изоляции) Оствальда определения частных порядков по 

соответствующему реагенту. Дифференциальные и интегральные методы определения 

порядка реакции. Различие концентрационного и временного порядков. Сложные реакции. 

Принцип независимого протекания элементарных реакций. Обратимые и параллельные 

реакции первого порядка. Дифференциальные уравнения, описывающие скорости этих 

реакций, их интегрирование. Кинетические кривые для каждого из реагирующих веществ. 

Последовательные реакции 1-го порядка. Система дифференциальных уравнений, 

описывающих кинетику последовательных реакций. Кинетические уравнения и 

кинетические кривые для всех участников реакции. Время достижения максимальной 

концентрации промежуточного вещества. Зависимость максимальной концентрации 

промежуточного вещества от соотношения констант скоростей отдельных стадий 

последовательной реакции. Принцип лимитирующей стадии последовательной химической 

реакции. Стационарный режим протекания последовательных реакций. Метод 

квазистационарных концентраций, область применения. Влияние температуры на скорость 

химической реакции, приближенное правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса в 
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дифференциальной и интегральной форме. Эффективная энергия активации и 

предэкспоненциальный множитель, методы их определения из экспериментальных данных.  

7.2. Теории химической кинетики  

Теория активных (бинарных) соударений (ТАС). Скорость реакции как число 

столкновений активных молекул в единицу времени. Константа скорости бимолекулярной 

реакции. Физический смысл предэкспоненциального множителя и энергии активации в 

рамках теории активных соударений.  Стерический фактор, необходимость его введения в 

кинетическое уравнение реакции. Достоинства и недостатки теории активных соударений. 

Механизм мономолекулярных газовых реакций в рамках ТАС, схема Линдемана. 

Истолкование причин изменения порядка мономолекулярной реакции при изменении 

давления.  

Теория переходного состояния (активированного комплекса) (ТПС или ТАК). 

Основные положения ТПС, кинетическая схема реакции. Поверхность потенциальной 

энергии, координата реакции, путь реакции. Активированный комплекс и его свойства, 

истинная энергия активации. Скорость реакции – скорость распада активированного 

комплекса (скорость его прохождения через потенциальный барьер). 

Квазитермодинамическая форма уравнения ТПС, энтальпия и энтропия активации, 

трансмиссионный коэффициент. Связь энтальпии активации с эффективной 

(экспериментальной) энергией активации. 

7.3. Фотохимические и цепные реакции  

Фотохимические реакции, первичные и вторичные фотохимические процессы. 

Фотодиссоциация и фотолиз. Фотофизические (дезактивационные) процессы при 

поглощении излучения. Законы фотохимии: Гротгуса-Дрепера и Эйнштейна-Штарка. 

Квантовый выход. Кинетика процессов, происходящих с участием фотовозбужденных 

молекул. Сенсибилизаторы, Сенсибилизированные фотохимические реакции. Основные 

различия реакций с фотохимическим и термическим инициированием. Фотохимические 

процессы в атмосфере, фотосинтез.  

Цепные реакции. Примеры реакций, протекающих по цепному механизму. 

Особенности и основные стадии цепных реакций. Механизмы зарождения, развития и 

обрыва цепей. Линейный и квадратичный обрыв цепей. Звено цепи, длина цепи. 

Неразветвленные и разветвленные цепные реакции. Кинетика неразветвлённых цепных 

реакций. Стадии разветвленной цепной реакции. Вероятность обрыва и разветвления цепи. 

Развитие разветвленных цепных реакций во времени, стационарный и нестационарный 

режимы течения реакции. Предельные явления в разветвлённых реакциях. Нижний и 

верхний пределы воспламенения (взрыва) цепной реакции. Полуостров воспламенения.  

Раздел 8. Катализ  

Гомогенный и гетерогенный катализ. Автокатализ. Основные закономерности 

каталитических реакций. Влияние катализатора на термодинамические и кинетические 

характеристики химических реакций. Селективность действия катализатора. 

Каталитическая активность, удельная каталитическая активность. Гомогенный катализ. 
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Слитный и раздельный механизмы каталитических реакций, энергетические диаграммы 

взаимодействия реагентов с катализатором. Общий и специфический кислотно-основный 

катализ. Эффективная константа скорости реакции, катализируемой веществами с 

кислотно-основными свойствами. Каталитические константы скорости реакции. 

Гетерогенный катализ. Скорость гетерогенно-каталитической реакции. Типы гетерогенных 

катализаторов. Закон действующих поверхностей. Роль адсорбции в гетерогенном 

процессе. Кинетика гетерогенно-каталитических реакций, не лимитируемых диффузией. 

Отравление катализаторов. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5 Раздел 6 Раздел 7 Раздел 8 

 Знать:          

1 

 основные законы физической химии, 

взаимосвязь физических и химических 

характеристик процесса 

+ + + + + + + + 

2 

 пути определения важнейших характеристик 

химического равновесия (константы равновесия, 

равновесного выхода продукта, степени 

превращения исходных веществ) и влияния 

различных факторов на смещение химического 

равновесия 

+      + + 

3 

 термодинамическое описание свойств идеальных 

и неидеальных растворов, подходы к 

нахождению парциальных молярных величин 

компонентов раствора 

  + + +    

4  теорию гальванических явлений      +   

5 

 теории кинетики, пути теоретического расчета 

скоростей химических реакций и ограничения в 

применимости расчетных методов 

      +  

6 

 основные черты гомогенного и гетерогенного 

катализа, причины ускорения химического 

процесса в присутствии катализатора 

       + 

 Уметь:          
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7 

 применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования 

физической химии при решении 

профессиональных задач 

+ + + + + + + + 

8 

 предсказывать и находить оптимальные условия 

проведения химического процесса с целью 

получения максимально возможного выхода 

интересующего продукта 

+      + + 

9 

 проводить анализ и критически оценивать 

полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на базе 

проведённых опытов 

+ + + + + + + + 

10 

 применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования 

физической химии для решения вопросов, 

возникающих при изучении кинетики 

химических реакций 

      + + 

 Владеть:          

11 

 комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовательских задач 

+ + + + + + + + 

12 

 навыками определения состояния равновесия и 

самопроизвольного направления химического 

процесса 

+ +    +   

13 

 знаниями основных законов физической химии 

для содержательной интерпретации 

термодинамических расчётов 

+ + + +     
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14 

 методами определения порядка и скорости 

реакции, установления лимитирующей стадии и 

механизма изучаемой химической реакции 

      + + 

15 

 навыками составления гальванических 

элементов для целей определения 

термодинамических характеристик и констант 

равновесия исследуемой реакции 

     +   

16 

 знаниями основных законов химической 

кинетики, влияния различных факторов 

(температуры, давления, катализатора) на 

скорость химической реакции 

+      + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие общепрофессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения: 

 Код и наименование ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5 Раздел 6 Раздел 7 Раздел 8 
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17 

ОПК-1 

Способен изучать, 

анализировать, 

использовать механизмы 

химических реакций, 

происходящих в 

технологических 

процессах и окружающем 

мире, основываясь на 

знаниях о строении 

вещества, природе 

химической связи и 

свойствах различных 

классов элементов, 

соединений, веществ и 

материалов  

ОПК-1.3 

 Знает основные законы и 

соотношения физической 

химии (химической 

термодинамики, 

электрохимии, 

химической кинетики, 

основы фазовых 

равновесий и переходов), 

способы их применения 

для решения 

теоретических и 

прикладных задач, роль 

физической химии как 

теоретического 

фундамента современной 

химии и процессов 

химической технологии. 

+ + + + + + + + 
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18 

ОПК-1 

Способен изучать, 

анализировать, 

использовать механизмы 

химических реакций, 

происходящих в 

технологических 

процессах и окружающем 

мире, основываясь на 

знаниях о строении 

вещества, природе 

химической связи и 

свойствах различных 

классов элементов, 

соединений, веществ и 

материалов  

ОПК-1.7 

 Умеет прогнозировать 

влияние различных 

факторов на химическое 

равновесие, на фазовое 

равновесие, на равновесие 

в растворах электролитов, 

на потенциал электродов и 

ЭДС гальванических 

элементов, на 

направление и скорость 

химических реакций; 

составлять кинетические 

уравнения для 

кинетически простых 

реакций, 

классифицировать 

электроды и 

электрохимические цепи, 

пользоваться справочной 

литературой по 

физической химии. 

+ + + + + + + + 
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19 

ОПК-1 

Способен изучать, 

анализировать, 

использовать механизмы 

химических реакций, 

происходящих в 

технологических 

процессах и окружающем 

мире, основываясь на 

знаниях о строении 

вещества, природе 

химической связи и 

свойствах различных 

классов элементов, 

соединений, веществ и 

материалов  

ОПК-1.11 

 Владеет навыками 

проведения типовых 

физико-химических 

исследований и навыками 

решения типовых задач в 

области химической 

термодинамики, фазовых 

равновесий и фазовых 

переходов, электрохимии, 

химической кинетики 

+ + + + + + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в бакалавриате в объеме 64 акад. ч. 

(по 32 акад. ч. в семестре). 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1.  1 
Расчёт теплоты, работы и изменения внутренней 

энергии в процессах с участием идеального газа. 
2 

2.  1 

Расчет тепловых эффектов химических реакций 

при V=const и P=const и теплоты фазовых 

превращений при 298 К. 

2 

3.  1 

Расчет тепловых эффектов реакций, теплоты 

образования и теплоты фазовых переходов при 

заданной температуре с использованием 

справочных данных. 

2 

4.  1 

Расчет абсолютной энтропии вещества при 

заданной температуре. Расчет изменения 

энтропии в химических реакциях при заданной 

температуре. 

2 

5.  1 Расчет ΔG0 и ΔА0для химических процессов. 2 

6.  1 
Итоговое занятие по темам: «Первый и второй 

законы термодинамики». 
2 

7.  1 

Расчет эмпирической константы химического 

равновесия из экспериментальных данных о 

равновесных давлениях и концентрациях 

реагентов. 

2 

8.  1 

Определение направления самопроизвольного 

протекания химической реакции при P=const, 

T=const на основании уравнения изотермы Вант-

Гоффа. Вычисление константы равновесия 

химической реакции. 

2 

9.  1 

Определение термодинамических характеристик 

химической реакции (энтальпии, энтропии, 

энергии Гиббса) из экспериментальной 

зависимости константы равновесия от 

температуры. 

2 

10.  2 

Расчет давления насыщенного пара и теплоты 

испарения (возгонки) при заданной температуре 

на основании справочных данных о температурах 

кипения (возгонки) веществ при давлении ниже 

атмосферного. Нахождение координат тройной 

точки по температурной зависимости давления 

2 
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насыщенного пара вещества. 

11.  2 

Расчет температуры плавления вещества при 

заданном внешнем давлении (в приближении 

линейной зависимости температуры плавления от 

давления). Вычисление термодинамических 

функций фазовых превращений (ΔН, ΔU, ΔS, ΔA, 

ΔG) на основании экспериментальных 

зависимостей давления насыщенного пара от 

температуры. 

2 

12.  3 

Определение парциальных молярных величин 

компонентов раствора из экспериментальных 

зависимостей экстенсивного свойства раствора от 

концентрации. 

2 

13.  3 

Расчет изменения объема, энтальпии, энтропии, 

энергии Гиббса при образовании бинарного 

идеального раствора. Закон Рауля. Расчет 

термодинамических функций смешения для 

реальных растворов при заданной температуре. 

Расчет активностей, коэффициентов активности и 

относительного химического потенциала 

компонентов раствора по экспериментальной 

зависимости давления насыщенного пара от 

концентрации для стандартного состояния 

"чистое вещество” 

2 

14.  3 

Вычисление относительного понижения давления 

пара растворителя, повышения температуры 

начала кипения, понижения температуры начала 

отвердевания, осмотического давления для 

разбавленного раствора нелетучего вещества в 

летучем растворителе при данной концентрации 

раствора. 

2 

15.  4 

Правило фаз Гиббса, расчет числа степеней 

свободы в заданной фазовой области. Правило 

рычага, его применение для определения 

количества равновесных фаз. Вычисление 

количества компонента, которое необходимо 

добавить к системе заданного состава, для 

перевода ее в новое состояние с другим 

содержанием компонентов. 

2 

16.  4 

Применение правила фаз Гиббса к анализу 

диаграмм плавкости изоморфно и неизоморфно 

кристаллизующихся веществ с одной эвтектикой, 

с образованием устойчивого соединения 

(неустойчивого соединения, с ограниченной 

2 
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растворимости компонентов в твердом 

состоянии), анализ. 

17.  5 

Сильные и слабые электролиты. Определение 

степени диссоциации на основании величины 

константы диссоциации.  Изменение степени и 

константы диссоциации при добавлении в раствор 

сильного электролита с общим ионом. Расчет 

термодинамических параметров процесса 

диссоциации на основе температурной 

зависимости константы диссоциации. Расчет  рН 

для растворов сильных и слабых электролитов. 

2 

18.  5 

Связь активности электролита со средними 

ионными активностями и средними ионными 

коэффициентами активности. Ионная сила 

раствора. Правило ионной силы. Предельный 

закон Дебая-Хюккеля. Расчет активностей, 

средних ионных активностей и средних ионных 

коэффициентов активности. Определение pH 

растворов сильных электролитов. 

2 

19.  5 

Произведение растворимости. Расчет 

растворимости малорастворимых солей. Влияние 

посторонних электролитов на растворимость 

малорастворимых соединений. 

2 

20.  5 

Расчет электропроводности растворов 

электролитов при бесконечном разведении на 

основании значений предельных молярных 

электрических проводимостей ионов и из 

экспериментальных данных по 

электропроводности растворов различной 

концентрации. Подвижности (абсолютные 

скорости движения) и числа переноса ионов. 

Определение степени и константы диссоциации 

слабых электролитов, теплоты диссоциации, 

растворимости труднорастворимых соединений 

на основании измерений электропроводности. 

2 

21.  6 

Условная запись электрода, гальванического 

элемента. Правильно разомкнутый 

гальванический элемент. Определение знаков 

электродов гальванического элемента и 

направления протекания электродного процесса. 

Запись уравнения реакции, протекающей в 

гальваническом элементе, определение ее 

направления. 

2 

22.  6 
Уравнение Нернста для различных электродов и 

гальванического элемента. Расчет ЭДС 
2 
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химических и концентрационных гальванических 

элементов. 

23.  6 

Определение констант равновесия, 

термодинамических характеристик реакций, 

протекающих в гальваническом элементе. Расчет   

раствора, активностей и коэффициентов 

активности, произведения растворимости. 

2 

24.  7 

Расчет константы скорости реакции на основании 

экспериментальных данных об изменении 

свойства системы во времени 

2 

25.  7 

Определение порядка реакции, константы 

скорости и времени полупревращения на основе 

данных кинетических измерений.  Расчет глубины 

протекания реакции к указанному моменту 

времени. 

2 

26.  7 

Расчет констант скоростей и текущих 

концентраций для обратимых, параллельных и 

последовательных реакций первого порядка. 

2 

27.  7 

Метод стационарных концентраций, его 

практическое использование при составлении 

кинетических уравнений. 

2 

28.  7 

Влияние температуры на скорость химических 

реакций. Правило Вант-Гоффа и уравнение 

Аррениуса. Вычисление температурного 

коэффициента Вант-Гоффа. Расчет констант 

скорости и времени полупревращения при 

различных температурах. 

2 

29.  7 

Теория активных (бинарных) соударений. 

Подсчет общего числа столкновений 

реагирующих молекул в единицу времени в 

единице объема. Нахождение доли активных 

молекул. Расчет константы скорости, 

предэкспоненциального множителя (фактора 

соударений) и стерического множителя на 

основании уравнений теории. 

2 

30.  7 

Вычисление квантового выхода и количества 

прореагировавшего вещества для 

фотохимической реакции. 

2 

31.  7 

Составление кинетических уравнений для 

неразветвленных цепных реакций. Связь 

эффективной константы скорости цепной реакции 

с константами скоростей отдельных стадий. 

Расчет длины цепи реакции. 

2 

32.  8 
Общие закономерности каталитических реакций. 

Снижение энергии активации – главная причина 
2 
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увеличения скорости каталитической реакции. 

Слитный и раздельный механизмы 

каталитического взаимодействия, составление 

кинетических уравнений.  

 

6.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 

изучаемого в дисциплине «Физическая химия». 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума в 

каждом семестре составляет 9 баллов (максимально по 1,5 балла за каждую работу). 

Количество работ и баллов за каждую работу может быть изменено в зависимости от их 

трудоемкости. 

 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

 

№ п/п 

№ раздела 

дисциплины 

(модули) 
Наименование лабораторных работ 

1 1 
Определение средней теплоемкости твердых и жидких 

веществ методом смешения 

2 1 
Определение химического равновесия в гетерогенных 

системах (исследование карбонатов) 

3 2 
Определение давления насыщенного пара индивидуальных 

жидкостей динамическим методом (методом точек кипения) 

4 3 
Определение молярной массы растворенного вещества 

криоскопическим методом 

5 4 
Изучение равновесий "жидкость-пар" в двойных жидких 

системах 

6 4 
Изучение кристаллизации из раствора при низких 

температурах 

7 5 
Изучение зависимости электрической проводимости 

растворов слабых электролитов от концентрации 

8 5 
Изучение зависимости электрической проводимости 

растворов сильных электролитов от концентрации 

9 6 
Измерение Э.Д.С. химического элемента Якоби-Даниэля. 

Определение электродных потенциалов 

10 6 

Определение термодинамических функций реакций, 

протекающих в окислительно-восстановительных 

элементах 

11 7, 8 
Изучение скорости разложения пероксида водорода 

газометрическим методом 

12 7, 8 Изучение скорости реакции йодирования ацетона 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу дисциплины;  

− подготовку к сдаче экзамена и лабораторного практикума по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе дисциплины. При работе 

с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Совокупная оценка по дисциплине в каждом семестре складывается из оценок за 

выполнение контрольных работ (максимальная оценка 51 балл), лабораторного практикума 

(максимальная оценка 9 баллов) и итогового контроля в форме экзамена (максимальная 

оценка 40 баллов). 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы в 4 семестре и 4 

контрольные работы в 5 семестре. Максимальная оценка за контрольные работы в 4 и 5 

семестрах составляет по 51 балл.  

Первая контрольная работа в 4 семестре проводится по следующим разделам курса: 

первое и второе начало термодинамики. 

Вторая контрольная работа в 4 семестре проводится по следующим разделам курса: 

химическое равновесие и фазовое равновесие в однокомпонентных системах. 

Третья контрольная работа в 4 семестре проводится по следующим разделам курса: 

растворы неэлектролитов, коллигативные свойства растворов. 

Четвертая контрольная работа (первая в 5 семестре) проводится по следующим 

разделам курса: растворы электролитов. 

Пятая контрольная работа (вторая в 5 семестре) проводится по следующим разделам 

курса: электрохимические системы (цепи). 

Шестая контрольная работа (третья в 5 семестре) проводится по следующим разделам 

курса: формальная кинетика. 

Седьмая контрольная работа (четвертая в 5 семестре) проводится по следующим 

разделам курса: теории химической кинетики, фотохимические и цепные реакции. 

Пример задания по контрольной работе №1 

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ 
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Оценка, 

балл 
2,5 3 3 2,5 3 3 17 

1. Приведите выражения, соответствующие двум следствиям из закона Гесса на 

произвольном примере. 

2. При температуре 300 К идеальный газ изотермически и обратимо расширяется от 

0,01 до 10 м3. Количество поглощенной при этом теплоты равно 17,26 кДж. Сколько молей 

газа участвует в этом процессе? 

 3. Температурная зависимость теплоты образования UPb3 по реакции:  

U(тв) + 3Pb(ж) = UPb3(тв)  выражается уравнением:  

∆𝑟𝐻° = −24.556 + 19.875 ∙ 10−6 ∙ 𝑇2 − 20.356 ∙ 10−9 ∙ 𝑇3 

Рассчитайте ∆𝑟𝐶𝑝
°  для этой реакции при 1000 К, не прибегая к справочным данным. 

4. Как зависит от температуры энергия Гиббса системы? Дайте обоснованный ответ. 

5. Пользуясь справочными данными, рассчитайте абсолютную энтропию 42 г СО при 

500 К и давлении 1, 5 атм. Газ считать идеальным. 

6. Рассчитайте изменение энергии Гельмгольца в реакции С4Н10 = С4Н6 + 2Н2, 

протекающей в газовой фазе при 300 К, если тепловой эффект этой реакции при постоянном 

давлении равен 237 кДж, а изменение энтропии 230 Дж/К. 

 

Пример задания по контрольной работе №2 

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ 

Оценка, 

балл 
2 3 3 2 3 4 17 

 1.Какие факторы влияют на константы равновесия Кр и Кс, если реагирующую 

систему рассматривать как идеальную? 

 2. Диссоциация четырехокиси азота протекает по уравнению: N2O4 = 2NO2. При 298 

К и Р = 1,0·105 Па N2O4 диссоциирует на 18,5%. Рассчитайте степень диссоциации при той 

же температуре и давлении 0,5·105 Па. 

 3. Определите направление протекания реакции CH4 + H2O(г) = CO + 3H2 при 1000 К: 

 а) в стандартных условиях; 

 б) при следующих исходных парциальных давлениях реагентов:    

   Р(СН4) = 0,203 атм,    Р(Н2О) = 1,013 атм,  

 Р(СО)  = 10,13 атм,    Р(Н2)  = 2,026 атм. 

Для расчета константы равновесия воспользуйтесь справочными данными. 

4. Что называется «составляющими» системы? 

5. При давлении 1,01·105 Па в точке плавления (−38,87 °С) жидкая ртуть имеет 

плотность 13,69 г/см3, а твердая – 14,19 г/см3. Рассчитайте температуру плавления ртути 

при давлении 3·108 Па, если удельная теплота плавления равна 9,74 Дж/г. 

6. Давление насыщенного пара над 𝐻2𝑆𝑂4 при 178 °С равно 666 Па, а при 211,5 °С – 

2666 Па. Чему равно давление насыщенного пара над серной кислотой при 300 °С? 
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Пример задания по контрольной работе №3 

№ задания 1 2 3 4 Σ 

Оценка, 

балл 
4 4 4 4 17 

1. Укажите, какими свойствами и какого компонента – растворителя или 

растворенного вещества – определяется величина эбуллиоскопической постоянной. 

 2. Какие из следующих утверждений справедливы для совершенного бинарного 

раствора при постоянной температуре? 

а) закон Рауля соблюдается для каждого компонента раствора: Рi = Рi°хi; 

 б) объем смешения ∆Vсм = 0; 

 в) энтропия смешения ∆Sсм = 0; 

 г) энергия Гиббса смешения ∆Gсм = 0; 

 д) теплота смешения ∆Hсм = 0. 

3. Температура плавления фенола равна 40°С. Раствор, содержащий 0,172 г 

ацетанилида (C8H9ON) в 12,54 г фенола, отвердевает при 39,25°С. Вычислить 

криоскопическую постоянную фенола и его удельную теплоту плавления. Изотонический 

коэффициент Вант-Гоффа принять равным единице. 

4. При образовании 1 моля раствора Si – Mn, мольная доля кремния в котором равна 

0,3, выделилось 28700 Дж теплоты. Парциальная молярная теплота растворения марганца 

в растворе этого состава равна −3770 Дж/моль. Рассчитайте парциальную молярную 

теплоту растворения кремния в этом растворе. 

Пример задания по контрольной работе №4 

№ задания 1 2 3 4 5 Σ 

Оценка, 

балл 
2 2,5 2,5 3,5 3,5 14 

 

1. Напишите выражение зависимости эквивалентной электропроводности сильных 

электролитов от концентрации. 

2. Нарисуйте схематически график зависимости среднеионного коэффициента 

активности сильного электролита от ионной силы раствора (в широком диапазоне 

концентраций). 

3. На основании справочных данных о величине произведения растворимости BaSO4 

рассчитайте растворимость этой соли в воде и в растворе 0,003 М Na2SO4 при 298 К. 

4. Пользуясь справочными данными о средних ионных коэффициентах активности 

электролитов для водного раствора ZnCl2 с моляльностью 3,0 при температуре 25оС 

вычислите среднюю ионную моляльность, среднюю ионную активность и полную 

активность электролита.  

5. Молярная электропроводность при бесконечном разбавлении раствора уксусной 

кислоты в 1,5 раза больше такой же электропроводности гидроксида аммония. Растворы 

0,1М уксусной кислоты и 0,05М гидроксида аммония имеют одинаковую удельную  

электропроводность. Каково соотношение степеней диссоциации этих электролитов в 

данных растворах? (Что больше?). 
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Пример задания по контрольной работе №5 

№ задания 1 2 3 4 5 Σ 

Оценка, 

балл 
2 2,5 2,5 3,5 3,5 14 

 

1. Запишите уравнение Нернста для потенциала электрода I-го рода. От чего зависит 

величина и знак потенциала такого электрода? 

2. К какому типу относится данный гальванический элемент (химический, 

концентрационный, с переносом, без переноса)? Напишите уравнение реакции, 

протекающей в данном элементе. 

Pt | Hg-Zn(амальгама) |   ZnSO4    | Zn-Hg(амальгама)|  Pt 

а1                                                а2 

3. По справочным данным о стандартных электродных потенциалах вычислите 

стандартную ЭДС элемента и произведение растворимости при 298 K для AgBr. 

4. Пользуясь справочными данными, рассчитайте ЭДС гальванического элемента при 

298 К, состоящего из приведенных электродов. Моляльные концентрации электролитов в 

электродах т1 и т2. Ионные коэффициенты активности вычислите по уравнению первого 

приближения теории Дебая-Хюккеля. Составьте схему гальванического элемента, 

состоящего из указанных электродов. 

Электрод I т1 Электрод II т2 

KCl│AgCl│Ag 0,005 ZnSO4│Zn   0,002 

5. Составьте условную запись гальванического элемента без жидкостных соединений 

(«без переноса»), в котором при T = 298 K самопроизвольно протекает реакция Pb + Hg2Cl2 

= PbCl2 + 2Hg. Вычислите стандартную ЭДС элемента, термодинамическую константу 

равновесия Ka, реакции. 

Пример задания по контрольной работе №6 

№ задания 1 2 3 4 5 Σ 

Оценка, 

балл 
2 2,5 2,5 3,5 3,5 14 

 

1. Зависит ли от исходных концентраций реагирующих веществ период 

полупревращения для реакции второго порядка. Приведите математическое выражение для 

случая, когда начальные концентрации реагентов равны. 

2. Какими данными надо располагать для расчета максимально возможного 

количества промежуточного вещества в последовательной реакции первого порядка 

CBA
kk
 21 ? Как зависит высота максимума кривой  fcB   от отношения 

констант 
1

2

k
k

? 

3. Для некоторой реакции получены следующие экспериментальные данные: 

0c , моль/л 0,02 0,04 0,06 0,08 

2
1 , мин 6,3 6,3 6,3 6,3 
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Можно ли сделать вывод о порядке данной реакции? 

4. Реакция термического разложения этана является реакцией первого порядка. При 

550 C0  константа скорости реакции равна 15105,2  c , а при 630 C0  - 15105,141  c . 

Рассчитайте энергию активации и предэкспоненциальный множитель уравнения 

Аррениуса. 

5. При смешении равных объемов полумолярных растворов 22OH  и HCOH , 

взаимодействующих по уравнению OHHCOOHHCHOOH 222  через 20 мин. 

Прореагировало 80% исходных веществ (реакция 2-го порядка). Сколько времени 

потребуется для того, чтобы реакция прошла на ту же глубину, если растворы исходных 

реагентов разбавить вдвое, а затем смешать? 

 

Пример задания по контрольной работе №7 

№ задания 1 2 3 4 Σ 

Оценка, 

балл 
2 2 2 2 9 

1. Какие реакции называются цепными? Дайте определение и назовите основные 

стадии цепного процесса. 

2. Что представляет собой активированный комплекс и чем он отличается от активных 

молекул? 

3. Для разложения пероксида ROOR в растворителе SH предполагается следующая 

последовательность реакций: 

  1) ROOR → 2RO·    (k1) 

  2) RO· + SH → ROH + S·   (k2)  

  3) S· + ROOR → SOR + RO·   (k3)  

  4) 2S· → S2     (k4)  

Пользуясь методом стационарных концентраций, выведите кинетическое  уравнение для 

скорости разложения пероксида    − 
𝑑 [𝑅𝑂𝑂𝑅]

𝑑 𝑡
. 

4. Предэкспоненциальный множитель мономолекулярного разложения диацетила при 

285 °С равен 8,0·1015 с−1. Вычислите энтропию активации этой реакции. Трансмиссионный 

множитель примите  равным единице. 
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8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (4 семестр – экзамен, 5 

семестр – экзамен)  

Максимальное количество баллов за экзамен (4 семестр) – 40 баллов, за экзамен (5 

семестр) – 40 баллов.  

 

8.2.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (экзамена)  

 

4 семестр 

Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 1, 2, 3 и 4 

рабочей программы дисциплины и содержит 4 вопроса. 1 вопрос – 10 баллов, вопрос 2 – 10 

баллов, вопрос 3 – 10 баллов, вопрос 4 – 10 баллов. 

 

1. Первый закон термодинамики, формулировки и математическое выражение. 

Внутренняя энергия системы. Теплота и работа как формы передачи энергии. Первый 

закон термодинамики применительно к изотермическому, изобарному и изохорному 

процессам. 

2. Теплоемкость идеального газа. Изохорная и изобарная молярные теплоемкости. Связь 

между ними для идеального газа. Зависимость изобарной теплоемкости от температуры 

и агрегатного состояния вещества.  

3. Термохимия. Тепловые эффекты химических реакций при постоянном давлении и 

постоянном объеме. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса. Стандартные теплоты 

сгорания и образования. Связь тепловых эффектов химических реакций при 

постоянном давлении и постоянном объеме. Их использование для нахождения 

тепловых эффектов химических реакций. Проиллюстрируйте на произвольном 

примере.  

4. Вывод и анализ уравнения Кирхгофа. Использование интегральных форм уравнения 

для вычисления тепловых эффектов химических процессов при заданной температуре.  

5. Второе начало термодинамики. Энтропия, ее основные свойства. Вывод выражения для 

полного дифференциала энтропии. Расчет изменения энтропии в процессах с участием 

идеального газа. Зависимость энтропии от параметров состояния. Изменение энтропии 

в процессе смешения идеальных газов. 

6. Зависимость энтропии вещества от температуры. Изобразите схематически график 

этой зависимость в температурном интервале, включающем в себя температуры 

плавления и кипения вещества. Графический и аналитический расчет абсолютной 

энтропии. 

7. Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. Второе начало термодинамики. 

Математическое выражение 2-го закона термодинамики в изолированной системе. 

Изобразите характер изменения энтропии в самопроизвольном процессе, протекающем 

в изолированной системе. 

8. Объединенное уравнение I и II законов термодинамики. Энергия Гиббса и энергия 

Гельмгольца, свойства. 

9. Вывод выражения для полного дифференциала энергии Гиббса. Зависимость энергии 

Гиббса от давления и температуры.  
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10. Вывод выражения для полного дифференциала энергии Гельмгольца. Зависимость 

энергии Гельмгольца от температуры и объема. 

11. Равновесный выход химической реакции. Выразите в общем виде константу 

равновесия 
PK  для реакции через равновесное количество молей аммиака, равное x , и 

общее давление в системе P , если для проведения реакции исходные вещества взяты в 

стехиометрических количествах. 

12. Термодинамическая и эмпирическая константы химического равновесия. Методы 

расчета константы равновесия  при KT 298 . 

13. Влияние общего давления и примеси инертного газа на равновесный выход продуктов 

реакции. Рассмотрите на произвольном примере газофазной реакции. 

14. Влияние температуры на химическое равновесие. Вывод и анализ уравнения изобары 

Вант-Гоффа. Приближенное и уточненное интегрирование уравнения. Приведите 

пример химической реакции, для которой константа равновесия возрастает (убывает) с 

увеличением температуры. 

15. Особенности химического равновесия в гетерогенных системах. Примеры выражения 

константы химического равновесия для гетерогенных реакций. Влияние давления и 

добавок инертного газа на сдвиг химического равновесия. 

16. Определение среднего и истинного теплового эффекта химической реакции на 

основании экспериментальных данных о зависимости константы равновесия от 

температуры. Аналитические и графические методы. 

17. Фазовые переходы первого рода. Основные понятия: фаза, составляющее систему 

вещество, независимый компонент, число степеней свободы. Правило фаз Гиббса. 

Фазовая диаграмма однокомпонентной системы, описание кривых и характерных точек 

диаграммы. Применение правила фаз к диаграмме. Какое максимальное число фаз 

может находиться в равновесии в однокомпонентной системе? 

18. Фазовые равновесия в однокомпонентной системе. Диаграмма состояния с тройной 

точкой. Описание кривых и характерных точек на диаграмме. Правило фаз Гиббса. 

19. Интегральные формы уравнения Клапейрона-Клаузиуса. Приведите уравнения, 

выражающие зависимость давления насыщенного пара над жидкой фазой от 

температуры при условиях: а)  TfΔH  , б) вT+а=Δc  . Какому из приведенных 

выше условий отвечает линейная зависимость в координатах )1(ln TfP  ? Пар 

считать идеальным газом. 

20. Дайте определение температуры кипения жидкости. Зависимость теплоты испарения 

от температуры. Графическое представление указанной зависимости. Укажите область 

температур, для которой можно пренебречь влиянием температуры на теплоту 

испарения.  

21. Диаграммы кипения бинарных систем с полной взаимной растворимостью 

компонентов. Законы Гиббса-Коновалова. Применение правила фаз к исследованию 

диаграмм кипения. 

22. Равновесие “жидкость-пар” в двухкомпонентных системах. Диаграммы “давление-

состав”, “температура-состав”, “состав пара-состав жидкости” для систем с 

положительными отклонениями от закона Рауля. 

23. Диаграмма состояния двухкомпонентной системы А-В характеризуется минимумом на 

кривой «температура-состав». Компонент А является менее летучим, чем вещество В. 
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Описание линий и полей диаграммы. Укажите составы дистиллята и кубового остатка 

при ректификации жидкой смеси, с большим (меньшим) содержанием компонента А 

по сравнению с азеотропной смесью.    

24. Основы разделения жидких бинарных смесей перегонкой и ректификацией. Возможно 

ли двухкомпонентную систему, характеризующуюся наличием азеотропа (состав не 

совпадает с азеотропным), разделить на чистые компоненты? Приведите пояснение. 

25. Парциальные молярные свойства (величины) компонентов раствора.  Связь 

парциальных молярных свойств с общим свойством и составом системы. Уравнения 

Гиббса-Дюгема. 

26. Идеальные растворы. Свойства. Функции смешения. Уравнения для расчета энергии 

Гиббса и энтальпии смешения при образовании идеальных растворов из чистых 

компонентов. Приведите примеры систем, представляющих практически идеальный 

раствор в жидкой фазе. 

27. Активность, коэффициент активности компонента раствора. Экспериментальное 

определение коэффициента активности компонента раствора по величине давления его 

насыщенного пара. 

28. Предельно разбавленные растворы. Законы Рауля и Генри, их применимость для 

описания зависимости давления насыщенного пара от состава раствора. Уравнения для 

химического потенциала растворителя и растворенного вещества. 

29. Осмос, осмотическое давление. Причины, вызывающие переход растворителя через 

полупроницаемую перегородку. Уравнение, связывающее осмотическое давление с 

концентрацией раствора. Определения молярной массы растворенного вещества по 

данным измерения осмотического давления. 

30. Коллигативные свойства растворов нелетучих веществ в летучем растворителе. 

Эбулиоскопический и криоскопический методы определения молярной массы 

растворенного вещества. 

5 семестр 

Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 5, 6, 7 и 8 

рабочей программы дисциплины и содержит 4 вопроса. 1 вопрос – 10 баллов, вопрос 2 – 10 

баллов, вопрос 3 – 10 баллов, вопрос 4 – 10 баллов. 

 

1. Растворы сильных электролитов. Основные положения теории Дебая-Хюккеля. 

Зависимость среднего ионного коэффициента активности от ионной силы раствора в 

разбавленных и концентрированных растворах сильных электролитов.  

2. Зависимость электропроводности растворов сильных электролитов от концентрации. 

Электрофоретический и релаксационный эффекты снижения электропроводности. В 

каких опытах подтверждается наличие или отсутствие этих эффектов торможения? 

3. Растворы сильных электролитов. Основные положения теории Дебая-Хюккеля. 

Зависимость среднего ионного коэффициента активности от ионной силы раствора в 

разбавленных и концентрированных растворах сильных электролитов.  

4. Ионная сила раствора. Влияние посторонних электролитов на средний ионный 

коэффициент активности данного сильного электролита. Правило ионной силы 

раствора Льюиса-Рендала, область его применимости.  
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5. Молярная и удельная электрические проводимости растворов электролитов, понятие, 

единицы измерения.  

6. Зависимость молярной и удельной электропроводностей от концентрации, 

температуры и природы растворителя. Объясните характер указанных зависимостей 

для слабых и сильных электролитов. 

7. Растворы слабых электролитов. Основные положения теории Аррениуса. Вывод и 

анализ закона разведения Оствальда для электролита валентного типа 1:1.  

8. Влияние концентрации и температуры на константу диссоциации и степень 

диссоциации слабых электролитов. Зависимость электропроводности растворов 

слабых электролитов от концентрации. 

9. Молярная и удельная электрические проводимости растворов электролитов, понятие, 

единицы измерения. Зависимость молярной и удельной электропроводностей от 

концентрации и природы растворителя.  

10. Приведите аналитические выражения двух законов Кольрауша: уравнения квадратного 

корня,  cf , и закона независимого движения ионов. Для каких электролитов 

(слабых или сильных) и при каких условиях справедливы эти выражения? 

11. Классификация гальванических элементов. Химические гальванические элементы, 

понятие и примеры.  

12. Нормальный элемент Вестона: устройство элемента, электродные полуреакции, 

уравнение самопроизвольной реакции, уравнение Нернста, области его применения.  

13. Концентрационные цепи. Уравнение Нернста для концентрационного элемента, 

составленного из двух амальгамных электродов. 

14. Зависимость ЭДС от активностей участников электрохимической реакции, 

протекающей в гальваническом элементе. Вывод и анализ уравнения Нернста.  

15. Элемент Даниэля-Якоби: устройство элемента, электродные полуреакции, уравнение 

самопроизвольной реакции, уравнение Нернста.  

16. Концентрационные цепи. Уравнение Нернста для концентрационного элемента, 

составленного из двух амальгамных электродов. 

17. Классификация электродов. Газовые электроды определение, примеры. Вывод и анализ 

уравнений, выражающих зависимость потенциала водородного и хлорного электродов 

от активности ионов и  давления газа. Схема и область применения водородного 

электрода. 

18. Классификация электродов. Электроды второго рода, определение примеры. Запишите 

электродную реакцию и уравнение Нернста для выбранного электрода.  

19. Влияние концентрации потенциалопределяющих ионов, рН и ионной силы раствора на 

потенциал электрода. Каломельный электрод: схема электрода, электродные 

полуреакции, приготовление, область применения. 

20. Классификация электродов. Окислительно-восстановительные электроды: 

определение, примеры, электродные полуреакции. Вывод и анализ уравнения Нернста 

для электродов данного типа.  

21. Хингидронный электрод: схема электрода, электродные полуреакции, приготовление, 

область применения.  

22. Вывод и анализ интегральной формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 0-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые для 

исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические 
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выражения, описывающие ход этих кривых. Выведите выражение для времени 

полупревращения исходного вещества. 

23. Вывод и анализ интегральной формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 1-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые для 

исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические 

выражения, описывающие ход этих кривых. Выведите выражение для времени 

полупревращения исходного вещества. 

24. Необратимые гомогенные реакции 2-го порядка с равными начальными 

концентрациями реагентов. Вывод интегральной формы кинетического уравнения. 

Кинетическая кривая, уравнение кинетической кривой. Приведите дифференциальную 

и интегральную формы (без вывода) кинетического уравнения односторонней 

гомогенной реакции второго порядка «A + B → продукты», протекающей при 

постоянных температуре и объеме, если концентрации реагирующих веществ A и B  в 

момент начала реакции не равны друг другу.  

25. Вывод и анализ интегральной формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 3-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые для 

исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические 

выражения, описывающие ход этих кривых. Выведите выражение для времени 

полупревращения исходного вещества. 

26. Параллельные реакции первого порядка. Запишите систему дифференциальных 

кинетических уравнений, описывающую параллельные гомогенные реакции первого 

порядка A → B,  А → D с константами скорости k1 и k2 соответственно. Вывод 

уравнений, позволяющих провести расчет констант скорости обеих параллельных 

реакций. Как меняется соотношение между концентрациями продуктов реакции по 

мере ее протекания.  

27. Принцип независимости протекания элементарных реакций. Обратимые реакции 

первого порядка, система дифференциальных уравнений, описывающих скорости 

элементарных стадий и процесса в целом. Вывод уравнений, позволяющих провести 

расчет констант скорости обеих реакций.  Возможные виды кинетических кривых для 

исходного вещества и продукта реакции в зависимости от соотношения констант 

скорости прямой и обратной реакций. 

28. Влияние температуры на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа. 

Температурный коэффициент константы скорости реакции (коэффициент Вант-

Гоффа), характер его изменения с повышением температуры.  

29. Уравнение Аррениуса. Методы определения энергии активации и 

предэкспоненциального множителя. Получите выражение, устанавливающее связь 

коэффициента Вант-Гоффа с эффективной энергией активации химической реакции. 

30. Изложите основные положения и этапы вывода кинетического уравнения теории 

активных (бинарных) соударений (ТАС). Приведите основное уравнение теории для 

случая взаимодействия одинаковых молекул и назовите входящие в него величины.   

31. Константа скорости бимолекулярной реакции, предэкспоненциальный множитель 

(фактор соударений), энергия активации. Стерический фактор, необходимость его 

введения в кинетическое уравнение теории.   

32. Изложите основные положения теории переходного состояния, сопровождая их 

соответствующей кинетической схемой. Определите смысл понятий «активированный 
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комплекс», «координата реакции», «истинная энергия активации», в терминах теории 

переходного состояния.  

33. Кинетика мономолекулярных реакций в рамках теории активных соударений. Схема 

Линдемана. Поясните, при каких условиях реакция разложения в газовой фазе при 

термическом механизме активации протекает по первому порядку, а при каких – по 

второму. 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.3. Структура и примеры билетов для экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Физическая химия» проводится в 4 и 5 семестрах и 

включает контрольные вопросы по разделам 1, 2, 3 и 4 (в 4 семестре) и по разделам 5, 6, 7 

и 8 (в 5 семестре) рабочей программы дисциплины.  

Билет для экзамена состоит из 4 вопросов, относящихся к указанным разделам.  

 

Пример билета для экзамена в 4 семестре: 

 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой 

физической химии 

 

______   О.А. Райтман 
  (Подпись)           

«____» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева 

Кафедра физической химии 

 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Физическая химия 

 

Билет № 1 

1. Фазовые равновесия в однокомпонентных системах. Диаграмма состояния. 

Вывод и анализ уравнения Клапейрона-Клаузиуса.  

2. Идеальные растворы. Свойства. Функции смешения.  

3. Представьте графическую зависимость константы равновесия экзотермической 

химической реакции от температуры в координатах )1(ln TfKa  . Поясните, как 

на основе указанной зависимости рассчитать средний тепловой эффект 

химической реакции.  

4. 77 граммов четыреххлористого углерода испаряются при нормальной 

температуре кипения, а затем изотермически расширяются до давления в 2 раза 

ниже начального. Рассчитайте изменение энергии Гельмгольца в данном 

процессе.   

 

 

Пример билета для экзамена в 5 семестре: 
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«Утверждаю» 

Зав. кафедрой 

физической химии 

 

______   О.А. Райтман 
  (Подпись)           

«____» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева 

Кафедра физической химии 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Физическая химия 

 

Билет № 1 

1. Односторонние реакции нулевого порядка. Вывод уравнения для расчета константы 

скорости реакции. Определение константы скорости из экспериментальных данных 

(графический метод). Период полупревращения. 

2. Основные положения теории Дебая-Хюккеля. Зависимость коэффициента активности 

иона от ионной силы раствора. Предельный закон Дебая-Хюккеля. 

3. Хлоридсеребряный электрод. Вывод уравнения Нернста для расчёта его потенциала. 

Область применения хлоридсеребряного электрода. 

4. Сосуд, объемом 3200см , содержащий водород и хлор, подвергли действию видимого 

света с длиной волны нм420  при Ct 025 . Интенсивность поглощения света 

сДжI /100,2 6 . При облучении реакционной в течение полутора минут 

парциальное давление водорода снизилось со 150  до Hgмм100 . Определите 

квантовый выход реакции синтеза хлористого водорода. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А) Основная литература: 

1. Вишняков А.В., Кизим Н.Ф. Физическая химия для бакалавров. Тула: Аквариус, 2014. 

660 c. 

2. Вишняков А.В., Кизим Н.Ф. Физическая химия. Тула: Гриф и Компания, 2011. 1030 c.  

3. Мерецкий А.М., Белик В.В. Растворы электролитов. М:  

4. РХТУ им. Д.И. Менделеева. 2013. 126 с.  

5. Мерецкий А.М., Белик В.В. Основы электрохимической термодинамики. М:  РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. 2011. 179 с.  

6. Краткий справочник физико-химических величин / Ред. А.А. Равдель, Ред. А.М. 

Пономарева. – 9-е изд. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 232 с.  

7. Кудряшов, И. В. Сборник примеров и задач по физической химии [Текст] : учебное 

пособие для хим.-технолог. Спец-тей вузов / И.В. Кудряшов , Г.С. Каретников. – 6-е 

изд., перераб. И доп. – М.: Высшая школа, 1991. – 527 с. 

Б) Дополнительная литература: 

1. Мерецкий А.М. Физическая химия. Вопросы и задания для самостоятельной работы 

студентов. М:  РХТУ им. Д.И.Менделеева. 2015. 30 с.  

2. Герасимов Я.И., Древинг В.П. и др. Курс физической химии. М.: Химия.  1969, т.1, 624 

с.; 1973, т. 2, 623 с.  

3. Фролов Ю.Г., Белик В.В. Физическая химия. М.: Химия, 1993. 464 с.  

4. Вишняков А.В. Начальный курс физической химии. Химическая термодинамика. 

М.:МХТИ им. Д.И.Менделеева 2001. 157 с.  

5. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. М.: Высшая школа, 2009. 479 с.  

6. Кизим, Н. Ф. Физическая химия. Неравновесные явления в растворах электролитов и 

электрохимические системы: учебное пособие / Н. Ф. Кизим. – М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2008. – 272 с.  

7. Электрохимия, кинетика и катализ. Вопросы и задания для самостоятельной работы 

студентов: учебное пособие / сост. А. М. Мерецкий. – М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

2015. – 29 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

- Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

- Презентации к лекциям. 

- Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Научно-технические журналы: 

1. Журнал физической химии. ISSN: 0044-4537. 

https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/zhurnal-fizicheskoj-himii/  

2. Журнал «Химическая физика»  

http://j.chph.ru 

3. Журнал «Теоретические основы химической технологии» 

http://sciencejournals.ru/journal/toht/  

 

https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/zhurnal-fizicheskoj-himii/
http://j.chph.ru/
http://sciencejournals.ru/journal/toht/
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 Издательство ELSEVIER на платформе Science Direct 

http://www.sciencedirect.com. 

 Издательство American Chemical Society (ACS) 

http://pubs.acs.org. 

 Крупнейшим бесплатный архив  электронных научных публикаций по разделам 

физики, математики, информатики, механики, астрономии и биологии. https://arxiv.org/ 

 Издательство с открытым доступом InTech  http://www.intechopen.com/.  

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для освоения рабочей программы дисциплины подготовлены следующие средства 

обеспечения дисциплины: 

 - видеозаписи интерактивных лекций – 32; 

- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 320); 

 - банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 850). 

 

Для освоения дисциплины в дистанционном режиме преподаватели могут использовать 

следующие средства коммуникации со студентами: 

 – электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС); 

 – корпоративная электронная почта; 

 – https://etutorium.ru/ – LMS eTutorium; 

 – https://zoom.us/ – LMS Zoom. 

http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
https://arxiv.org/
http://www.intechopen.com/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fetutorium.ru%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2F
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1 716 243 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов.  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Физическая химия» 

проводятся в форме лекций, практических занятий, лабораторных работ и самостоятельной 

работы обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

 Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 

учебной мебелью, учебная аудитория для проведения практических занятий, 

оборудованная меловой доской и учебной мебелью. 

Учебные лаборатория физико-химических методов анализа, лаборатория 

электрохимии, лаборатория спектрохимии, лаборатория термохимии и лаборатория 

кинетики оснащены необходимой лабораторной мебелью и установками, 

обеспечивающими выполнение лабораторных работ в соответствии с учебным планом. 

Установки (приборы): термостаты, плитки электрические, поляриметры, 

дифрактометр, эбуллиоскоп, криостаты, кондуктометры, рН-метры, бани водяные с 

подогревом, фотоколориметры, термометры термометры Бекмана, магнитные мешалки, 

стабилизатор напряжения, вольтметры, весы электронные, насосы вакуумные, манометр 

ртутный. рН-метр –милливольтметр рН-420, аквадистиллятор АЭ-25 ООО «Ливам ПФ», 

весы порционные AND НТ-500, ионометр И-510, комплекс аппаратно-программный на базе 

газового хроматограф с пламенно-ионизационным детектором и детектором по 

теплопроводности «Хроматэк-Кристалл 5000», мешалка лабораторная верхнеприводная 

STEGLER MB-6, мешалка магнитная STEGLER YS подогревом, мешалка магнитная Таглер 

ММ - 135 бе– подогрева TAGLER, одноступенчатый вакуумный насос STEGLER 2VP-2, 
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спектрофотометр однолучевой СФ-104 с разделением светового потока сканирующий, 

спектрофотометр однолучевого СФ-102 с разделением светового потока сканирующий, 

столик подъемный лабораторный металлический (тип 1) НВ-150 STEGLER, сушилка для 

пробирок (тип 2) 0362В (полипропилен) STEGLER, титратор потенциометрический 

автоматический АТП-02, шкаф сушильный (тип 1) ШС-20-02 СПУ мод. 2202 ОАО 

«Смоленское СКТБ СПУ». 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия 

Презентации лекционного материала. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

Для чтения курса лекций имеются компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства; 

подключение к локальной сети с выходом в Интернет.  

Для самостоятельной работы каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все 

издания основной литературы, перечисленные в рабочей программе дисциплины, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине, 

методические рекомендации к практическим занятиям; раздаточный материал к 

лекционным курсам; электронные учебные издания, научно-популярные электронные 

издания. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; 

буклеты и каталоги оборудования, технологические справочники; справочные материалы в 

печатном и электронном виде. 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ п/п 
Наименование 

программного продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 

WINDOWS 8.1 

Professional Get Genuine 

Контракт 

№62-

64ЭА/2013 

5 бессрочно 

2 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition. 1500-2499  

 

Контракт № 

28-35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

5 

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1.  

Химическая 

термодинамика 

Знает: 

 основные законы физической химии, 

взаимосвязь физических и химических 

характеристик процесса; 

 пути определения важнейших характеристик 

химического равновесия (константы 

равновесия, равновесного выхода продукта, 

степени превращения исходных веществ) и 

влияния различных факторов на смещение 

химического равновесия; 

Умеет: 

 применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования 

физической химии при решении 

профессиональных задач; 

 предсказывать и находить оптимальные 

условия проведения химического процесса с 

целью получения максимально возможного 

выхода интересующего продукта; 

 проводить анализ и критически оценивать 

полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на 

базе проведённых опытов.  

Владеет: 

 комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовательских задач; 

 навыками определения состояния равновесия и 

самопроизвольного направления химического 

процесса;  

 знаниями основных законов физической химии 

для содержательной интерпретации 

термодинамических расчётов. 

 

Оценка за 

контрольную 

работу №1 и №2 

 

Оценка за экзамен 

в 4 семестре  

 

 

Раздел 2.  

Фазовые 

равновесия в 

однокомпонентных 

системах 

Знает: 

 основные законы физической химии, 

взаимосвязь физических и химических 

характеристик процесса. 

Умеет: 

 применять теоретические знания и 

 

Оценка за 

контрольную 

работу №2  

 

Оценка за экзамен 
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экспериментальные методы исследования 

физической химии при решении 

профессиональных задач; 

 проводить анализ и критически оценивать 

полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на 

базе проведённых опытов.  

Владеет: 

 комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовательских задач; 

 навыками определения состояния равновесия и 

самопроизвольного направления химического 

процесса;  

 знаниями основных законов физической химии 

для содержательной интерпретации 

термодинамических расчётов.  

в 4 семестре  

 

 

Раздел 5. 

Термодинамическая 

теория растворов 

Знает: 

− основные законы физической химии, 

взаимосвязь физических и химических 

характеристик процесса; 

− термодинамическое описание свойств 

идеальных и неидеальных растворов, подходы 

к нахождению парциальных молярных 

величин компонентов раствора. 

 Умеет: 

− применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования 

физической химии при решении 

профессиональных задач; 

− проводить анализ и критически оценивать 

полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на 

базе проведённых опытов.  

Владеет: 

− комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовательских задач; 

− знаниями основных законов физической химии 

для содержательной интерпретации 

термодинамических расчётов.  

 

Оценка за 

контрольную 

работу №3 

 

Оценка за экзамен 

в 4 семестре  
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Раздел 4. 

Фазовые 

равновесия в 

многокомпонентных 

системах 

Знает: 

− основные законы физической химии, 

взаимосвязь физических и химических 

характеристик процесса. 

−  термодинамическое описание свойств 

идеальных и неидеальных растворов, подходы 

к нахождению парциальных молярных 

величин компонентов раствора. 

Умеет: 

− применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования 

физической химии при решении 

профессиональных задач; 

− проводить анализ и критически оценивать 

полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на 

базе проведённых опытов.  

Владеет: 

− комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовательских задач; 

− знаниями основных законов физической химии 

для содержательной интерпретации 

термодинамических расчётов. 

 

 

Оценка за экзамен 

в 4 семестре  

 

Раздел 5. 

Растворы 

электролитов 

Знает: 

− основные законы физической химии, 

взаимосвязь физических и химических 

характеристик процесса; 

− термодинамическое описание свойств 

идеальных и неидеальных растворов, подходы 

к нахождению парциальных молярных 

величин компонентов раствора. 

 Умеет: 

− применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования 

физической химии при решении 

профессиональных задач; 

− проводить анализ и критически оценивать 

полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на 

базе проведённых опытов.  

Владеет: 

− комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовательских задач. 

 

Оценка за 

контрольную 

работу №4 

 

Оценка за экзамен 

в 5 семестре  
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Раздел 6. 

Электрохимические 

системы (цепи) 

Знает: 

− основные законы физической химии, 

взаимосвязь физических и химических 

характеристик процесса; 

− теорию гальванических явлений. 

 Умеет: 

− применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования 

физической химии при решении 

профессиональных задач; 

− проводить анализ и критически оценивать 

полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на 

базе проведённых опытов.  

Владеет: 

− комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовательских задач; 

− навыками определения состояния равновесия и 

самопроизвольного направления химического 

процесса;  

− навыками составления гальванических 

элементов для целей определения 

термодинамических характеристик и констант 

равновесия исследуемой реакции. 

 

Оценка за 

контрольную 

работу №5  

 

Оценка за экзамен 

в 5 семестре  
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Раздел 7. 

Химическая 

кинетика 

Знает: 

− основные законы физической химии, 

взаимосвязь физических и химических 

характеристик процесса; 

− пути определения важнейших характеристик 

химического равновесия (константы 

равновесия, равновесного выхода продукта, 

степени превращения исходных веществ) и 

влияния различных факторов на смещение 

химического равновесия; 

− теории кинетики, пути теоретического расчета 

скоростей химических реакций и ограничения 

в применимости расчетных методов. 

 Умеет: 

− применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования 

физической химии при решении 

профессиональных задач; 

− предсказывать и находить оптимальные 

условия проведения химического процесса с 

целью получения максимально возможного 

выхода интересующего продукта; 

− проводить анализ и критически оценивать 

полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на 

базе проведённых опытов.  

− применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования 

физической химии для решения вопросов, 

возникающих при изучении кинетики 

химических реакций. 

Владеет: 

− комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовательских задач; 

− методами определения порядка и скорости 

реакции, установления лимитирующей стадии 

и механизма изучаемой химической реакции;  

− знаниями основных законов химической 

кинетики, влияния различных факторов 

(температуры, давления, катализатора) на 

скорость химической реакции.  

 

Оценка за 

контрольные 

работы №6 и №7 

 

Оценка за экзамен 

в 5 семестре  

 

 

Раздел 8. 

Катализ 

Знает: 

− основные законы физической химии, 

взаимосвязь физических и химических 

 

 

Оценка за экзамен 
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характеристик процесса; 

− пути определения важнейших характеристик 

химического равновесия (константы 

равновесия, равновесного выхода продукта, 

степени превращения исходных веществ) и 

влияния различных факторов на смещение 

химического равновесия; 

− основные черты гомогенного и гетерогенного 

катализа, причины ускорения химического 

процесса в присутствии катализатора. 

 Умеет: 

− применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования 

физической химии при решении 

профессиональных задач; 

− предсказывать и находить оптимальные 

условия проведения химического процесса с 

целью получения максимально возможного 

выхода интересующего продукта; 

− проводить анализ и критически оценивать 

полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на 

базе проведённых опытов.  

− применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования 

физической химии для решения вопросов, 

возникающих при изучении кинетики 

химических реакций. 

Владеет: 

− комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовательских задач; 

− методами определения порядка и скорости 

реакции, установления лимитирующей стадии 

и механизма изучаемой химической реакции;  

− знаниями основных законов химической 

кинетики, влияния различных факторов 

(температуры, давления, катализатора) на 

скорость химической реакции.  

в 5 семестре  
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины «Физическая химия»  

основной образовательной программы  

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии  

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1  

протокол заседания 

Ученого совета № 

____________ от «__» 

___________20___г. 

 

2  

протокол заседания 

Ученого совета № 

____________ от «__» 

___________20___г. 

 

3  

протокол заседания 

Ученого совета № 

____________ от «__» 

___________20___г. 

 

4  

протокол заседания 

Ученого совета № 

____________ от «__» 

___________20___г. 

 

  

протокол заседания 

Ученого совета № 

____________ от «__» 

___________20___г. 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 



 

2 

 

 

Программа составлена: 

д.филос.н., проф., зав.кафедрой философии Черемных Н.М.; 

ст.преподавателем кафедры философии Корпачевым П.А. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры философии  

 

«31»      мая              2023 г., протокол №_8_ 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 18.03.02  - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, с рекомендациями методической 

комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой философии РХТУ 

им. Д. И. Менделеева.  

Программа относится к обязательной части 1 блока дисциплин учебного плана 

(Б1.О.04) и рассчитана на изучение в течение одного семестра на 1 году обучения.  

Цель дисциплины «Философия» –  сформировать у студентов комплексное 

представление о роли и месте философии в системе гуманитарных, социальных и 

естественных наук, познакомить их с основами философского знания, необходимыми для 

решения теоретических и практических задач. 

Обозначенной целью определяются следующие задачи дисциплины: 

• формирование научных основ мировоззрения студентов; 

• формирование навыков логического, методологического и  философского анализа 

развития и функционирования различных сфер жизни общества, его социальных 

институтов;   

• формирование умений использовать философские знания в профессиональной 

деятельности будущих специалистов; 

• формирование творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

Дисциплина «Философия» читается во 2 семестре. Контроль успеваемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с  применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен  

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

УК-1.1. Знает методики поиска, сбора и 

обработки информации; актуальные 

российские и зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной деятельности; метод 

системного анализа; 
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поставленных задач 

 

УК-1.2. Умеет применять методики поиска, 

сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных 

источников; применять системный подход 

для решения поставленных задач; 

УК-3. Владеет навыками поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

информации; использования системного 

подхода для решения поставленных задач  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основные социально-

философские подходы; закономерности и 

трактовки исторических явлений; понимает 

сущность культурного разнообразия в 

обществе; 

УК-5.2. Умеет понимать и воспринимать 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах; 

УК-5.3. Владеет навыками адекватного 

восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

конструктивного взаимодействия в мире 

культурного многообразия с использованием 

признанных этических норм. 

 

В результате освоения дисциплины  студент бакалавриата должен: 

знать: основное содержание главных философских школ и направлений, 

представителей этих школ, связь и различие их философских идей, связь историко-

философских концепций с современными проблемами индивидуальной и общественной 

жизни;  

уметь: понимать и анализировать мировоззренческие, социальные и 

индивидуальные проблемы современной жизни; грамотно вести дискуссию, 

анализировать особенности межкультурного взаимодействия, обусловленные различием 

этических, религиозных и ценностных систем, опираясь на наработанный в истории 

философии материал; применять полученные философские знания к решению 

профессиональных задач; 

владеть: владеть: представлениями о философии как науке и системе ценностей, 

ее месте в системе гуманитарного знания; основами философского мышления; 

категориальным аппаратом изучаемой дисциплины, философскими методами анализа 

различных проблем, навыками философской культуры для выработки системного, 

целостного взгляда на действительность и место химии и химической технологии в 

целостной картине мира. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

 

Виды учебной работы ЗЕ Акад. ч. Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

4 144 108 

Контактная работа (КР): 0,89 32 24 
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Лекции (Лек) 0,44 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 

Самостоятельная работа (СР): 2,11 76 57 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 2,11 76 57 

Вид контроля:  Экзамен  

Экзамен 1 36 27 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,4 0,3 

Подготовка к экзамену 35,6 26,7 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Философии» состоит из двух частей – «История философии» и «Философия: 

основные проблемы».   

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий   

 

№ п/п Раздел дисциплины Часов 

Всего 

часов 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

Самост 

работа 

Экза-

мен 

1 История философии 64 10 10 44  

1.1 Введение. Философия, ее 

происхождение и роль в 

обществе 

8 2 2 4  

1.2 Раздел 1. Основные философс-

кие школы 

   

 

  

1.2.1 Античная философия 8 2 2 4  

1.2.2 Основные проблемы 

средневековой философии и 

эпохи Возрождения 

6 - - 6  

1.2.3 Философия Нового времени. 

Идеология Просвещения 

 

10 2 2 6  

1.2.4 Немецкая классическая 

философия 

10 2 2 6  

1.2.5 Русская философия 6 - - 6  

1.2.6 Основы марксистской 

философии 

6 - - 6  

1.2.7 

 

Основные направления 

современной философии  

10 2 2 6  

2 Философия: основные проблемы 

  

44 6 6 32  

2.1 Раздел 2. Философские 

концепции бытия  

12 2 2 8  

2.2 Раздел 3. Философские 

концепции сознания и познания  

12 2 2 8  

2.3 Раздел 4. Проблемы человека в 

философии 

12 2 2 8  

2.4 Раздел 5. Философия истории и 

общества 

8 - - 8  

 Подготовка к экзаменам 36    36 
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 Всего часов 144 16 16 76 36 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

1. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

  

Введение. Философия, ее происхождение и роль в обществе.  

Возникновение философии в древних цивилизациях: Индии, Китае, Греции в VI 

веке  до н. э. Мифология  и зачатки научного знания как предпосылки философии. 

Социальные условия возникновения философии.  

Философия как особая форма общественного сознания. Философия и другие 

формы общественного сознания: политика, право, мораль, религия, искусство. Философия 

и философские дисциплины (логика, этика, эстетика, философия права и т.д.).  

Объекты и предмет философии. Изменение предмета философии в различные 

исторические эпохи. Философия и идеология. Философия как рационально оформленная 

система взглядов человека на мир, на себя и на свое место в мире.  

Роль философии  в формировании теоретического мировоззрения. 

Методологическая функция философии. Философия и ценности. Связь историко-

философских концепций с современными проблемами межкультурного взаимодействия. 

 

Раздел 1. Основные  философские школы. 

 

1.1.  Античная философия (досократики, софисты, Сократ, Демокрит, Платон, 

Аристотель, эллинистически-римская философия)  

Поиски первоначал бытия в греческой натурфилософии.  Проблема единого и 

многого.  Милетская школа. Пифагор и философия числа.  Элейская школа Ксенофана и 

Парменида. Тождество бытия и мышления. Аргументы Зенона против движения. 

Софисты и Сократ. Философия как образ жизни.   

Атомы и пустота как первоначала бытия у Демокрита. Значение Демокрита в 

развитии древнегреческого и последующего материализма. 

Учение Платона о бестелесных «видах» («идеях») как учение объективного 

идеализма. «Бытие» («идеи»), «небытие» («материя») и мир чувственных вещей.  Дуализм 

души и тела. Учение Платона о знании. Учение о государстве и о воспитании. 

Учение Аристотеля о четырех причинах (началах). Натурфилософия Аристотеля, 

его физика и космология. Логика Аристотеля. Учение об обществе и государстве. 

Психология и этика Аристотеля. 

Эллинистическая философия. Эпикуреизм, стоицизм, скептицизм как итог всей 

истории античной философии. 

1. 2. Основные проблемы  средневековой философии и эпохи Возрождения.  

Возникновение христианства, его влияние  на общество и философию.  Истоки 

христианской философии. Основные этапы развития средневековой философии: 

патристика и схоластика. 

Патристика. Креационизм (идея творения) – основа патристической онтологии. 

Философия Августина. Проблема соотношения знания и веры. Учение Августина о 

личности.  

Схоластика. Философия Фомы Аквинского – попытка приспособить философию 

Аристотеля к учению католической церкви. Учение о гармонии разума и веры. 

«Естественная теология» Фомы Аквинского и его «доказательства» бытия Бога. 

Борьба номинализма и реализма: Ансельм Кентерберийский, Пьер Абеляр, Фома 

Аквинский, Иоанн Дунс Скот, Уильям Оккам. 
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Философия гуманизма. Натурфилософия и диалектика Возрождения (Николай 

Кузанский, Пико делла Мирандола, Эразм Роттердамский, Мишель Монтень, Джордано 

Бруно). Социально-политические учения (Никколо Макиавелли, Томас Мор, Томмазо 

Кампанелла). 

1.3. Философия Нового времени (XVII – XVIII вв.) Идеология Просвещения  

Эмпиризм и рационализм – основные направления философии Нового времени. Ф. 

Бэкон – основоположник эмпиризма. Роль методологии в научном познании. Разработка 

индуктивного метода. Учение о призраках ума. Классификация наук. Социально-

политические идеи. Р. Декарт – основоположник рационализма Нового времени. Учение о 

методе. Дуализм Декарта – учение о двух субстанциях. 

Линия эмпиризма (Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм). Теория общественного 

договора Т. Гоббса. 

Дж. Локк. Учение о чувственном опыте как единственном источнике знания 

(сенсуализм). Критика Локком учения о врожденных идеях. Теория первичных и 

вторичных качеств. Социально-политические взгляды Локка.  

Дж. Беркли. Критика понятия субстанции. Утверждение о субъективности 

первичных качеств. Вещи как «комплексы ощущений». 

Давид Юм – основоположник принципов новоевропейского скептицизма. Критика 

Юмом понятия объективной причинности.  

Линия рационализма (Б. Спиноза, Г. Лейбниц). Учение Спинозы о субстанции,  

монизм и пантеизм; учение о человеке, свободе и необходимости. Учение о монадах Г. 

Лейбница. Идеализм и априоризм теории познания Лейбница.  

Философия эпохи Просвещения. Основные представители французского 

материализма XVIII века: Ж. Ламетри, Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах. Основные 

черты французского материализма. Социально-политические идеи мыслителей эпохи 

Просвещения. 

1.4. Немецкая классическая философия  

Немецкая классическая философия (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель) – общая 

характеристика. 

И. Кант. Докритический и критический периоды в творчестве Канта.  «Критика 

чистого разума» – учение о возможностях человеческого разума.  «Коперниканский 

переворот» в философии. Учение Канта о «вещах в себе»  и «явлениях». Познавательные 

способности человека: чувственность, рассудок и разум. «Критика практического разума» 

– учение Канта о нравственности; кантовский категорическом императив. «Критика 

способности суждения» как попытка преодолеть разрыв между миром сущего и миром 

должного. Кант и телеология. Учение Канта о прекрасном, вкусе, гении. 

Философия Фихте. Особенности философии Шеллинга. 

Г. Гегель. Объективный идеализм и диалектика. Учение о саморазвитии 

абсолютной идеи. Основные черты гегелевской диалектики. Законы и категории 

диалектики. Учение об историческом прогрессе, государстве, праве и свободе. 

Антропологический материализм Л. Фейербаха.                                           

1.5. Русская философия XIX – XX вв. 

Западники и славянофилы. Спор о путях развития России и его современное 

наполнение. Материализм русских революционных демократов и их борьба против 

идеализма (Белинский, Герцен, Огарев, Чернышевский, Добролюбов, Писарев). 

Историософия Константина Леонтьева.  

Вл. Соловьев. Мистико-максималистская проповедь «теургического делания», 

призванного к «избавлению» материального мира от разрушительного воздействия 

времени и пространства, преобразованию его в «нетленный»  космос красоты. 

Теократическая утопия.  Философская доктрина «всеединства» и религиозно-поэтическое 

учение о Софии. 
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Бердяев Н.А. – представитель персонализма и экзистенциализма. Учение о свободе. 

Творчество, преодолевающее отчуждение и внеположенность объектов человеку. 

Личность как средоточие всех душевных и духовных способностей человека, его 

«внутренний экзистенциальный центр». Конфликт между личностью и  объективацией – 

главное содержание учения Бердяева о человеке и обществе. 

«Конкретная метафизика» П. А. Флоренского.  

Русский философский космизм конца XIX – начала XX веков (Н. Федоров, Вл. 

Соловьев, К. Циолковский, П. Флоренский, А. Чижевский, В. Вернадский и др.).  

Социокультурные особенности и традиции русского народа.                                  

Темы рефератов: 

1.6. Основы марксистской философии  

Учение Маркса об отчуждении. Отчуждение родовой сущности человека. 

Отчуждение от собственности на средства производства, отчуждение от организации 

труда, в процессе труда, в распределении, обмене (таварный фетешизм). Отчуждение не 

только рабочего, но и собственника средств производства.  Самоотчужденность. 

Отчужденность социальных институтов. Преодоление отчуждения. 

 Сущность материалистического понимания истории: определяющая роль 

производственных отношений. Закон возрастания роли народных масс  в историческом 

процессе. Понятие общественно-экономической формации. Базис и надстройка. Теория 

классовой борьбы. Марксизм и современность. 

Концепция человека и личности в марксизме. 

1.7. Основные направления современной философии  

Позитивизм и неопозитивизм. Актуальные философско-методологические 

проблемы: роль знаково-символических средств научного мышления, отношение 

теоретического аппарата и эмпирического базиса науки, природа и функция 

математизации и формализации знания. 

Постпозитивизм. Понятие «критический рационализм». Фальсификационизм и 

антикумулятивизм Поппера. Принцип «фаллибилизма».  Способ выдвижения гипотез. 

Метод проб и ошибок.   Концепция научных революций Куна. Понятие научного 

сообщества и научной парадигмы. Понимание истины у Куна. 

Герменевтика. Основные проблемы: герменевтический круг, традиция, авторитет, 

языковость и др. Герменевтика как методологическая основа гуманитарного знания.  

Иррационалистическая философия. А. Шопенгауэр. Учение о воле. 

Ф. Ницше и философия жизни. Экзистенциализм. Основные экзистенциалы: 

экзистенция, присутствие, время, страх,  свобода, заброшенность, пограничная ситуация. 

Фрейдизм и неофрейдизм. Постмодернизм. 

 

2.  ФИЛОСОФИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

 

Раздел 2. Философские концепции бытия  

Онтология и ее предмет. Бытие и небытие как фундаментальные категории 

онтологии. Проблема бытия в истории философии.   

Проблема материи и субстанции в философии. Бытие, материя, природа: различие 

и связь. Понятия материального и идеального. Понятие материи в современной науке и 

философии. Основные философские направления: материализм и идеализм. 

Монистические, дуалистические и плюралистические концепции бытия.     

Научные, религиозные и философские картины мира. «Вторая», искусственная 

природа. Экологическая философия. Биоэтика. Принцип глобального эволюционизма в 

современной научной картине мира. 

Структурная и динамическая организация бытия. Движение и развитие. Формы 

движения материи. Диалектика как философская концепция развития. Детерминизм и 
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индетерминизм. Законы динамические и статистические. Вероятностная картина мира. 

Виртуальная реальность и ее особенности. 

Концепции пространства и времени в истории философии и науки. 

Раздел 3. Философские концепции сознания и познания 

Эволюция понятий «дух», «душа», «сознание». Проблемы духа и материи. 

Проблема происхождения сознания. Роль труда в происхождении сознания. 

Идеалистические и материалистические концепции сознания. Сознание и мозг. 

Психофизическая проблема. Сознательное и бессознательное. Сознание и язык. Сознание 

и самосознание. Сознание и кибернетика. Компьютер и человек. Формализованные языки, 

машинные языки. 

Предмет гносеологии. Концепции гносеологии в истории философии: сенсуализм, 

рационализм, скептицизм, агностицизм, концепция врожденных идей, априоризм. 

Субъект и объект познания. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Диалектика 

познания: чувственное и рациональное. Интуиция и творчество. Понимание и объяснение. 

Проблема истины. Основные теории истины. Классическая теория истины и ее 

альтернативы (конвенционализм, когерентная, корреспондентская, «экономии 

мышления», религиозные концепции, прагматическая, марксистская). Типология 

критериев истины.  

 Раздел 4. Проблемы человека в философии 

Человек как предмет философского анализа в истории философии. Происхождение 

человека: природные и социальные условия антропосоциогенеза. Человек, общество, 

культура. Человек и природа. Биологическое и социальное в человеке. Биологизаторство и 

социологизаторство. Биология человека в эпоху НТР. Человек в информационной 

цивилизации. 

Человек в системе социальных связей. Сущность человека. Представление о 

совершенном человеке в различных культурах. Индивид, индивидуальность, личность. 

Смысл жизни и предназначение человека. Жизнь, смерть, бессмертие. Насилие и 

ненасилие. Движение ненасилия, его судьба и роль в современной жизни. Цели и 

ценности. Свобода воли и ответственность личности. Нравственные, религиозные, 

эстетические ценности. Свобода совести. Мораль, справедливость, право. Проблемы 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Современная философская антропология. Интеграция знаний о человеке. 

Иррационалистическая трактовка человека. Человек в философии постмодернизма. 

Раздел 5. Философия истории и общества 

   Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс. 

Личность и массы, свобода и необходимость.  

    Философия истории: формационная и цивилизационная концепции 

исторического развития. Прогрессистские и циклические модели развития. Современная 

идеология прогресса. Глобальные проблемы современности. Концепция устойчивого 

развития и сценарии будущего. «Ловушки» прогресса.  Технологический детерминизм. 

Теория информационного роста (А.Тоффлер, Э. Масуда, М. Мак-Люэн). Идея «конца 

истории» и ее критика. 

    Природа и общество, различие и связь. Общество и его структура. Социальная, 

политическая и духовная сферы общества. Концепции государства в истории 

философской мысли. Гражданское общество и правовое государство. Философские 

способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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№

  

В результате освоения дисциплины студент 

должен 

Раз-

дел 

1 

Раз- 

дел  

2 

Раз-

дел 

3 

Раз-

дел 

4 

Раз-

дел 

5 

 Знать      

1. основное содержание главных философских 

школ и направлений, представителей этих 

школ,  связь и различие их философских идей  

+ + + + + 

2 связь историко-философских концепций с 

современными проблемами  индивидуальной и 

общественной жизни; 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 Уметь      

3 понимать и анализировать мировоззренческие, 

социальные и индивидуальные проблемы 

современной жизни 

 + + + + 

4 грамотно вести дискуссию, анализировать 

особенности межкультурного взаимодействия, 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем, опираясь 

на наработанный в истории философии 

материал 

+   + + 

5 применять полученные философские знания к 

решению профессиональных задач  

   + + 

 Владеть      

6 представлениями о философии как науке и 

системе ценностей, ее месте в системе 

гуманитарного знания, а также основами 

философского мышления 

+ + + + + 

7 категориальным аппаратом изучаемой 

дисциплины 

 + + + + 

8 философскими методами анализа различных 

проблем, 

  + + + 

9 навыками философской культуры для 

выработки системного, целостного взгляда на 

действительность и место химии и химической 

технологии в целостной картине мира 

 + + + + 

 В результате освоения дисциплины студент 

должен приобрести следующие универсальные 

компетенции и индикаторы их достижения 

     

1

0 

УК-1. Способен  

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1. Знает 

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; 

актуальные 

российские и 

зарубежные 

источники 

информации в сфере 

+  +   
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профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа; 

УК-1.2. Умеет 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки 

информации; 

осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач; 

УК-3. Владеет 

навыками поиска, 

сбора и обработки, 

критического анализа 

и синтеза 

информации; 

использования 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач  

1

1 

УК-5. 

Способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Отмечает и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и 

возможные 

проблемные 

ситуации), 

обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных систем; 

+ + + +  

УК-5.2. Предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных 

барьеров при 

межкультурном 

взаимодействии 

  + + + 

УК-5.3. Определяет 

условия интеграции 

участников 

межкультурного 

взаимодействия для 

  + + + 



 

12 

 

достижения 

поставленной цели с 

учетом исторического 

наследия и 

социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Примерные темы практических занятий по дисциплине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

• регулярную проработку пройденного на лекциях и подготовку к практическим занятиям 

и выполнению контрольных, домашних работ и тестовых заданий по разделам 

дисциплины; 

• ознакомление и проработку рекомендованной литературы и работу с электронно-

библиотечными системами; 

• участие в олимпиаде по философии и студенческой конференции; 

• написание рефератов и эссе.   

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка – 40 баллов), реферата (максимальная оценка – 

20 баллов) и итогового контроля в форме экзамена. 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

№ раздела 

дисциплины 

Темы практических занятий Часы 

1.1 Философия, ее происхождение и роль в обществе 2 

1.2.1 Античная философия  2 

1.2.3 Философия Нового времени. Эпоха Просвещения. 2 

 1.2.4 Немецкая классическая философия 2 

 1.2.7 Основные направления современной философии 2 

2.1 Философские концепции бытия  2 

2.2 Философские концепции сознания и познания 2 

2.3 Проблемы человека в философии 2 
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1. Философия и мифология: связь и различие. 

2. Понятие мировоззрения. Структура мировоззрения. 

3. Социально-политическая жизнь в Древней Греции  и ее влияние на философию. 

4. Решены ли парадоксы Зенона? 

5. Атомистическая теория Левкиппа и Демокрита и современный атомизм. 

6. Сократ и мы. Уроки философии Сократа. 

7. Платон о смысле любви. Диалог «Пир».  

8. Физика Аристотеля и современная физика.  

9. Эпикурейский идеал добродетельной и счастливой жизни.   

10. Университеты и образование в Средние века. 

11. Модель человека в христианской философии. 

12. Натурфилософия Возрождения. Пантеизм. 

13. Алхимия в контексте средневековой культуры. 

14. Н. Макиавелли. Трактат «Государь». 

15. Научная революция XVII века и ее особенности. 

16. Галилео Галилей как ученый и философ. 

17. От алхимии – к научной химии. Творчество Роберта Бойля. 

18. Учение  Д. Локка о  первичных и  вторичных  качествах  в  свете современной химии. . 

19. Вольтер и свободомыслие в эпоху  Просвещения. 

20. Руссо и Робеспьер. Руссо о «ловушках» демократии. 

21. Жизнь и творчество Иммануила Канта. 

22. «Категорический императив» И. Канта и его современное значение. 

23. Н.А. Бердяев об особенностях русского национального характера. 

24. Модель истории в философии Н.Я. Данилевского. Россия и Европа. 

25. Русский космизм и концепция устойчивого развития современного общества. 

26. Философские идеи ранних работ К. Маркса и Ф. Энгельса. 

27. А. Шопенгауэр. Жизнь между страданием и скукой. 

28. Ф. Ницше  о  человеке  и  сверхчеловеке.  Критика  морали  и  христианства. 

29. З. Фрейд: сознание, бессознательное и поведение человека. 

30. Учение о свободе в философии Ж.-П. Сартра. 

31. Философский смысл романа «Чужой» и повести «Падение» А. Камю. 

32. Принцип верификации и его роль в науке и философии. 

33. Парадигмы  Т. Куна  и  логика  развития  химии.  

34. Мировоззренческий смысл понятий бытия и небытия.  

35. Современная физика о видах материи и их взаимосвязи. 

36. Является ли вакуум материей? 

37. Виртуальная реальность – реальность ли? 

38. Проблема реальности различных форм пространства и времени. Можно ли говорить о 

химическом времени? 

39. Хаос и космос. Термодинамика неравновесных систем И. Пригожина. Проблема 

самоорганизации. 

40. Проблемы духовной жизни современной молодежи. 

41. Проблема создания искусственного интеллекта. 

42. Классическая концепция истины и ее современные варианты. 

43. Модель будущего человека в антиутопиях Замятина, Хаксли, Оруэлла. 

44. Современная музыка и ее влияние на духовную жизнь молодежи. 

45. Психоделическая революция. Проблема наркотиков в современном мире. 

46. Ж.-П. Сартр: онтология свободы и ответственности. 

47. Проблема свободы и смысла жизни в эссе А. Камю «Миф о Сизифе». 

48. Смысл жизни, смерть и бессмертие. 

49. Феномен «массового человека» в работе Х. Ортеги-и-Гассета «Восстание масс». 
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50. Феномен «одномерного человека» в одноименной работе Г. Маркузе. 

51. Геополитическая философия Л.Н. Гумилева. 

52. Особенности информационной цивилизации. 

53. Работа Ф. Фукуямы «Конец истории» – наука или провокация? 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольные работы (1 контрольная 

работа по первому разделу, 2 контрольная работа – по разделам 2-3, 3 контрольная работа 

– по разделам 4-5).  Максимальная оценка за контрольные работы  составляет 40 баллов.  

 

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа 

содержит 10 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 

 

Вариант 1. 

 

1. Какое из следующих положений точнее выражает сущность мировоззрения? 

                а) совокупность естественнонаучных и гуманитарных знаний; 

                б) научная картина мира; 

                в) общее понимание мира и смысла человеческой жизни 

2. Родиной  термина «философия» является … 

а) Древняя Индия 

б) Древний Китай 

в) Древняя Греция 

г) Древний Рим 

3. Кто из философов первым употребил термин «философия»? 

                а) Сократ 

                б) Пифагор 

                в) Гераклит 

                г) Платон 

4. Мудрецы говорили, что небо, земля, Боги и люди поддерживаемы порядком, и 

именно поэтому все это они называли космосом. О каких мудрецах здесь идет речь? 

              а) пифагорейцы; 

               б) элеаты; 

               в) атомисты. 

5. «Морская вода - чистейшая и грязнейшая: рыбам она питательна и спасительна, 

людям же она не пригодна для питья и пагубна». Кому из античных философов 

принадлежит это высказывание? 

               а) Платону; 

               б) Гераклиту; 

               в) Пармениду. 

6. Кто из перечисленных философов не принадлежал к Милетской школе? 

               а) Фалес 

               б) Гераклит 

               в) Анаксимандр 

               г) Анаксимен 

7. Какому философу античности принадлежит следующее высказывание: 

«Одно и то же есть мысль и то, о чем мысль существует. 

Ибо ведь без бытия, в котором ее выраженье, мысли тебе не найти»? 

а) Гераклиту; 

б) Фалесу; 

в) Пармениду. 
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8. Известный американский физик, лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман, 

имея в виду греческую философию, писал: «Если бы в результате какой-то мировой 

катастрофы все накопленные научные знания оказались бы уничтоженными и к 

грядущим поколениям …перешла бы только одна фраза, то какое утверждение, 

составленное из наименьшего количества слов, принесло бы наибольшую 

информацию?» Какое суждение древних имел в виду Фейнман? 

                а) Познай самого себя 

                б) Вода есть наилучшее 

                в) Все тела состоят из атомов 

                г) Число есть самое мудрое из  вещей 

9. Вычеркните лишнее имя… 

                а) Фалес 

                б)Анаксимандр 

                в) Гераклит 

                г) Анаксимен 

10. Кто автор определения «человек – политическое животное»? 

а) Сократ 

б) Платон 

в) Аристотель 

г) Эпикур 

 

Вариант 2. 

 

1. «Познай самого себя». Какой философ сделал это девизом своей школы? 

а) Фалес 

б) Сократ 

в) Пифагор 

г) Аристотель2 

2. Кто из названных философов впервые ставит проблему человека в центр 

интересов? 

а) Фалес 

б) Гераклит 

в) Сократ 

г) Платон 

3. Кому принадлежит идея познания как припоминания (анамнесис)? 

а) Демокриту 

б) Гераклиту 

в) Пифагору 

г) Платону 

4. Античный философ, создавший логику как науку… 

  а) Платон 

  б) Сократ 

  в) Парменид 

  г) Аристотель 

5. Христианское понимание смысла жизни заключается в…    

а) материальном обогащении 

б) спасении 

в) преобразовании мира 

               г) накоплении знаний 

6. IX – XIV вв. средневековой европейской философии называют этапом… 

а) апологетики 

б) схоластики 
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в) патристики 

г) софистики      

7. В основе философии Дж. Бруно лежит… 

а) натурализм 

б) гедонизм 

в) пантеизм 

г) деизм 

8. Автор работы «Государь»… 

 а) Томас Мор 

 б) Эразм Роттердамский 

 в) Никколо Макиавелли 

 г) Томмазо  Кампанелла 

9. Автор знаменитой «Исповеди», великий христианский мыслитель… 

а) Иоанн Росцеллин 

б) Аврелий Августин 

в) Фома Аквинский 

г) Уильям Оккам 

10. Идейное течение, появившееся в эпоху Возрождения, называется… 

а) персонализмом 

б) космизмом 

в) гуманизмом 

г) утилитаризмом 

 

Вариант 3 

 

1. Философские течения, оформившиеся в Новое время, называются… 

а) материализм – идеализм 

б) диалектика – метафизика 

в) эмпиризм – рационализм 

2. Кому из философов Нового времени принадлежит изречение «Мыслю, 

следовательно, существую»? 

а) Ф.Бэкону 

б) Д. Локку 

в) Р. Декарту 

г) Д. Беркли 

3. Демокрит считал, что «мнимы боль, горький вкус, жара, холод, цвет, истинны 

лишь атомы и пустота». Какую теорию Локка предвосхитил Демокрит своим 

знаменитым высказыванием? 

а) теорию познания 

б) теорию первичных и вторичных качеств; 

в) теорию врожденных идей. 

4. «Нет ничего в разуме, чего первоначально не было бы в чувствах». Принципом 

какой философской позиции является это высказывание Дж. Локка?  

                    а) рационализма; 

                    б) сенсуализма; 

                    в) материализма    

5. Автором работы «Левиафан» является… 

а) Ф. Бэкон 

б) Б. Спиноза 

в) Т. Гоббс 

г) Дж Беркли 
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6. Кому принадлежит высказывание «Не плакать, не смеяться, не негодовать, а 

понимать»? 

                     а) Т. Гоббсу 

                    б) Дж. Беркли 

                     в) Б. Спинозе 

7. Автор «Трактата о началах человеческого знания»… 

а) Т. Гоббс 

б) Р. Декарт 

в) Дж. Беркли 

г) Д. Юм 

8. Договорная теория происхождения государства разработана… 

а) Сократом, Платоном, Аристотелем 

б) Дидро, Гельвецием, Гольбахом 

в) Гоббсом, Локком, Руссо 

г) Марксом, Энгельсом, Лениным 

9. В качестве подлинно научного метода познания Ф. Бэкон утверждает … 

а) дедукцию 

б) обобщение 

в) индукцию 

10. Заблуждения человеческого ума Ф. Бэкон назвал… 

а) эйдосами 

б) идолами 

в) феноменами 

 

Разделы 2-3. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа 

содержит 10 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 

 

Вариант 1 

 

Понятия бытия и небытия впервые появляются в философии … 

Гераклита 

Парменида 

Платона 

Материалистами были… 

Платон 

Демокрит 

Гегель 

Маркс 

Идеалистами были… 

Спиноза 

Платон 

Беркли 

Фома Аквинский 

С позиций марксистской философии материя есть…  

субстанция природы                                                                                       

все, что нас окружает                                                                                            

комплекс ощущений                                                                                           

объективная реальность, данная в ощущениях                                                                           

Что из перечисленного не является материальным?  

свет                                                                      .  

эмоции 

вакуум 
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научные законы 

Что из перечисленного не является атрибутом материи? 

пространственная протяженность 

движение 

несотворимость и неуничтожимость 

мышление 

Какое суждение верно? 

движение абсолютно, а покой относителен 

движение и покой и абсолютны, и относительны в зависимости от системы отсчета 

покой есть частный случай движения 

Развитие – это…..                                                      

всякое изменение                                                                                      

регресс 

прогрессивное изменение  

направленное, необратимое изменение           

Три основных закона диалектики сформулировал… 

Гераклит 

Кант 

Гегель 

Маркс 

С точки зрения Ньютона время – это….. 

вечность 

форма чувственного созерцания                                    

абсолютная, не зависящая материи длительность                                           

форма бытия движущейся материи 

 

Вариант 2 

 

Какой из этих атрибутов является атрибутом сознания… 

пространственная протяженность    

масса                                                                                                                                                                                                            

мышление  

неуничтожимость 

Сознание считается  материальным в концепциях: 

вульгарного материализма 

марксизма 

идеализма                                               

Кто сделал бессознательное предметом анализа: 

Кант 

Ницше 

Фрейд 

Сомнение в возможности человека получить истинные знания высказывали… 

идеалисты 

скептики 

агностики 

Какую позицию выражает гносеологический материализм? 

мышление тождественно бытию 

познание есть самопознание духа 

познание есть отражение бытия (материи) 

Отражение какого-либо одного свойства предмета есть… 

восприятие 

понятие 
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ощущение 

К какому виду относится умозаключение, в котором степень общности посылок больше 

степени общности вывода: 

индуктивное 

дедуктивное 

традуктивное 

Корреспондентская теория истины  утверждает, что истина – это…… 

согласие по поводу знания                                                                                         

 вера 

знание, соответствующее реальности                                                                

знание, приносящее практическую пользу 

Какой концепции истины отвечает высказывание Платона: «…тот, кто говорит о 

вещах в соответствии с тем, каковы они есть, говорит истину, тот же, кто 

говорит о них иначе, - лжет…»: 

классической  

прагматической 

конвенционалистской 

Что из перечисленного не является формой научного знания…. 

эмпирические факты                                                                                             

законы                                                                                                

гипотезы и теории                                                                                                

обыденный опыт 

 

Разделы 4-5. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Контрольная работа 

содержит 4 вопроса, по 5 баллов за вопрос. 

 

1. Аристотель писал, что человек – это политическое животное. Исчерпывается ли 

сущность человека таким определением? 

2. Разделены ли по времени антропогенез и социогенез? 

3. Ницше писал, что человек произошел от больной обезъяны. Что имел в виду Ницше? 

4. Как назвал современного человека Герберт Маркузе в одноименном трактате? Что он 

имел в виду? 

5. Что означает феномен «массового человека» в современной философии и культуре? 

6. Итальянский врач Чезаре Ломброзо считал, что преступники обладают врожденными 

анатомо-физиологическими предопределенностями. О каких предопределенностях 

будущих преступников писал Ломброзо и какую концепцию в трактовке человека он 

представлял? 

7. Основоположник теории утилитаризма в этике Иеремия Бентам считал, что 

фундаментальный вопрос нравственности прост: приносит ли мне какой-то поступок 

удовольствие. Прокомментируйте это мнение. 

8. Согласно распространенной трактовке утилитаризма, лучше быть счастливой свиньей, 

чем несчастливым философом. Вызывает у вас  такая мысль протест? Если – да, то 

почему? 

9. А. Эйнштейн писал: «Только нравственность в наших поступках придает красоту и 

достоинство нашей жизни». Какой этической концепции соответствует такая позиция? 

10. Означает ли факт частого нарушения правил и канонов этики, что эти правила не 

являются истинными? 

11. Как вы понимаете афоризм Пифагора: «Не гоняйся за счастьем, оно всегда в тебе 

самом»? 

12. Способность человека думать о своей смерти – это признак малодушия или смелости? 

13. Что такое аксиология? 

14. Каковы представления о ценностях в античности? В христианстве? 
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15.  Каков вклад Канта в учение о ценностях?           

16. Русский религиозный философ, священник Павел Флоренский писал: «Лицо меняется, 

лик – нет». Как вы понимаете это высказывание? 

17. Как вы понимаете слова Ж.- П. Сартра «Человек есть проект самого себя»?             

18. Есть ли основания считать, что появление  человека неразрывно связано с развитием 

жизни на Земле? 

19. Что означает выражение «личностью не рождаются, личностью становятся»? 

20. Когда возникла философская антропология как самостоятельная отрасль знания? 

Назовите основоположников философской антропологии. 

21. Назовите основные видовые признаки человека. Меняются ли они в ходе эволюции? 

22. Какие еще факторы, кроме труда, имели важнейшее значение в становлении человека 

и общества? 

23.  Какие концепции в философии и науке являются характерными для биологизаторства 

и социологизаторства? 

24. Что означает принцип свободы совести? Как он представлен в Конституции 

Российской Федерации? 

25. В чем отличие природы и общества? Назовите основные отличительные признаки. 

26. Возможна ли наука об обществе? 

27. Как соотносятся друг с другом человек и общество? 

28. Чем отличаются всеобщая история человечества и философия истории? 

29. Какую концепцию истории выразил греческий драматург Софокл: «Нынче горе, завтра 

счастье – как Медведицы небесной круговорота извечный ход»? 

30. Почему немецкий культуролог Оствальд Шпенглер назвал западно-европейскую 

культуру фаустовской? 

31. Какая идея объединяет культурологическую концепцию истории О. Шпенглера и 

цивилизационную концепцию А. Тойнби? 

32. Гегель внес в формулу прогресса свободу. Как понимал свободу Гегель? 

33. Одна из работ социолога Питирима Сорокина называется «Социологический прогресс 

и принцип счастья». Можно ли счастье  вносить в формулу прогресса? 

34. Назовите основные признаки информационного общества? 

35. Какие проблемы современности являются глобальными? 

36. Каковы основные признаки государства? 

37. В чем отличие понятий «государство» и «гражданское общество»? 

38. Можно ли устранить государство? И если нет – обязаны ли мы ему подчиняться? 

39. Возможно ли гражданское общество без правового государства?  

40. Что такое толерантность? Вы считаете себя толерантным человеком? Это природное 

качество или его можно воспитать? 

41. Может ли либеральная демократия выжить в современном мире? 

42.Каковы особенности политики в информационном обществе? 

43. Охарактеризуйте теорию круговорота локальных, замкнутых    цивилизаций 

английского историка Арнольда Тойнби. Чем она отличается от других теорий 

исторического круговорота? 

44. Разделял ли прогрессистскую трактовку истории немецкий философ Карл Ясперс? В 

чем он видит смысл и назначение истории? 

45. Какие ловушки и проблемы подстерегают нас в информационном обществе? 

46. Можно ли определить политику как форму взаимодействия между теми, кто 

управляет, и теми, кем управляют? 

47. Французский социалист, теоретик анархизма П.Ж. Прудон считал, что причинами 

насилия и социального хаоса являются не индивиды и не группы индивидов, а само 

государство. Были ли у него основания так считать? 

48. Как соотносятся власть и нравственность? Можно ли говорить об их взаимодействии? 
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49. Назовите основные признаки демократии. Развитая юридическая система является 

сама по себе признаком демократии? 

50. Охарактеризуйте особенности связи политики и экономики в современном обществе. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (2 семестр – экзамен) 

 

Билет включает контрольные вопросы по разделам 1-5  рабочей программы 

дисциплины и включает 2 вопроса. 

Вопрос 1 – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов. 

 

1. Происхождение философии. Источники философии и понятие предфилософии. 

2. Предмет философии, его специфика. Основные вопросы философии. 

3. Понятие мировоззрения и его структура. Соотношение философии и мировоззрения. 

4. Философия и: наука, политика, искусство, религия. 

5. Античная философия: милетская школа, Гераклит. 

6. Античная философия: элеаты (Парменид, Зенон). 

7. Античная философия: Пифагор и его школа. 

8. Античная атомистика, ее значение для науки. 

9. Философия софистов. Сократ. 

10. Объективный идеализм Платона. 

11. Философия Аристотеля. 

12. Эллинистически-римская философия. 

13. Основные этапы и проблемы философии Средних веков. 

14. Основные проблемы философии эпохи Возрождения. 

15. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени: Ф. Бэкон и Р. Декарт. 

16.. Учение о субстанции: Декарт, Спиноза. 

17.Сенсуализм Дж. Локка. 

18.. Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. 

19. Социально-политическая философия Нового времени. Концепции государства, права, 

демократии. 

20. Г.-В. Лейбниц и идеология Просвещения. 

21. Проблемы гносеологии, этики и эстетики в философии И. Канта. Диалектика Канта. 

22. Философия И.Г. Фихте. 

23. Натурфилософия Шеллинга. 

24. Система и метод в философии Гегеля. 

25. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

26. Спор западников и славянофилов и его историческое значение. 

27. Русский религиозный идеализм. В.С. Соловьев. 

28. Русский космизм. 

29. Принципы марксистской философии. 

30. Иррационалистические школы в философии конца XIX– начала XX вв. 

31. Экзистенциализм. 

32. Фрейдизм и неофрейдизм. 

33. Позитивизм и его эволюция. 

34. Основные проблемы философии постмодернизма. 

35. Религиозная философия XX века.  

36. Философский смысл проблемы бытия. Бытие и небытие. 

37. Понятие субстанции и материи в современной науке и философии. 

38. Основные философские направления: материализм и идеализм. 

39.Взаимосвязь материи и движения. Движение и покой. 

40. Формы движения материи и их взаимосвязь. 

41. Движение и развитие. Диалектика как теория развития. 
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42. Детерминизм и индетерминизм в философии и науке. Вероятностная картина мира. 

43.. Концепции пространства и времени в истории философии и науки.   

44. Принцип глобального эволюционизма в современной научной картине мира. 

45. Социальные и культурные основания формирования сознания. Роль труда в 

происхождении сознания. 

46. Сознание и язык. Функции языка в обществе. 

47 Материальное и идеальное. Мозг и сознание. 

48. Структура сознания. Сознание и бессознательное. 

49. Сознание и самосознание. Образ «Я». 

50. Проблема познания в истории философии: скептицизм, агностицизм, сенсуализм, 

рационализм. 

51. Структура познания: диалектика чувственного и рационального. Эмпирическое и 

теоретическое 

52. Основные концепции истины. Диалектика истины. 

53. Структура научного знания; его методы и формы. Критерии научности.  

54. Философские проблемы антропосоциогенеза. 

55. Человек как предмет философского анализа в истории философии. 

56. Проблема биологического и социального в человеке. Современная социобиология. 

57. Человек, индивид, личность. Свобода и ответственность личности. 

58. Место и роль эстетических, нравственных и религиозных ценностей в жизни человека. 

59. Смысл жизни. Жизнь, смерть, бессмертие. 

60. Природа и общество. Географический детерминизм, его истоки и эволюция. 

61. Необходимость и свобода в историческом процессе. Роль личности в истории.  

62. Циклические концепции исторического процесса (О. Шпенглер, Н. Я. Данилевский,  

А. Тойнби, Л. Н. Гумилев и др.). 

63. Прогрессистская модель развития общества. Критерии и формулы прогресса.  

64. Марксистская модель общества и истории. 

65. Технологический детерминизм. Теория информационного общества. 

66. Глобальные проблемы современности. 

67. Социальная система общества. Социальные общности и группы.  

68. Учение о государстве. Политика и власть. Государство и партии. 

69. Гражданское общество и правовое государство. 

70. Проблема толерантности в современном обществе. 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена (2 семестр) 

 

Экзамен по дисциплине «Философия» проводится во 2 семестре и включает 

контрольные вопросы по разделам 1-5 рабочей программы дисциплины. Билет для 

экзамена состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным разделам.  

 

Пример билета 

 

«Утверждаю» 

зав. кафедрой 

философии    
                  Н.М. Черемных 

(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«_31_» _05_2023_г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра философии 

Код и наименование направления подготовки: 18.03.02 – 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
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Наименование дисциплины: Философия 

Билет № 1 

1. Происхождение философии. Источники философии и понятие предфилософии. 

2. Философский смысл проблемы бытия. Бытие и небытие. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 9.1. Рекомендуемая литература. 

 

А. Основная литература 

1. Черемных Н.М., Мартиросян А.А., Корпачев П.А. Философия для технических вузов. 

Методическое пособие. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2023. 76 с. 

2. Алейник Р.М., Клишина С.А., Корпачев П.А., Панин С.А. Философия истории и 

общества. Учебно-методическое пособие. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2017. 44.с. 

3. Алейник Р.М., Алиева К.М., Клишина С.А., Корпачев П.А., Мартиросян А.А., Панин 

С.А., Черемных Н.М. История философии. Учебное пособие для студентов. М.:  РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2018. 280 с. 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Алиева К.М., Клишина С.А., Черемных Н.М. Философская онтология: учение о бытии. 

Учебно-методическое пособие. М., РХТУ им Д.И. Менделеева, 2014. 60 с.  

2. Алейник Р.М. Проблема человека в философии. Проблема ценностей в философии. 

Учебное пособие. РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015.  63 с.  

3. Алейник Р.М. Современная западная философия (вторая половина XX в.). Учебное 

пособие. М., РХТУ им Д.И. Менделеева, 2002. 100 с. 

4. Голубинцев В.О, Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов.  

Ростов н/Д., 2010. 503 с. 

5. Клишина С.А., Панин С.А., Корпачев П.А. Философия, её предмет и функции. Учебно-

методическое пособие. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016. 48 с. 

6. Мартиросян А.А., Панин С.А. Философские проблемы сознания и познания. Учебно-

методическое пособие. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева,  2015. 64 с. 

7. Черемных Н.М., Алейник Р.М., Клишина С.А., Панин С.А. Философия. Учебно-

методическое пособие. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016. 88 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научной информации 

 

Электронная библиотека «Гумер» — философия 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php. 

Все о философии 

http://www.filosofa.net 

Сайт, посвященный философии, в разделах которого можно найти огромное количество 

нужной и интересной информации. Такие разделы, как история философии, философия 

стран, философия религии, философия истории, политическая философия помогут в 

подготовке к самым разным работам по философии. 

История философии. Энциклопедия 

http://velikanov.ru/philosophy 

Интернет-версия энциклопедии. Издание включает в себя более семисот статей, 

посвященных ключевым понятиям, традициям, персоналиям и текстам, определившим 

собою как философский канон, так и современные направления философской мысли. 

Национальная философская энциклопедия 

http://terme.ru 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.filosofa.net/
http://velikanov.ru/philosophy
http://terme.ru/
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Ресурс включает в себя нескольких десятков энциклопедий, глоссариев, справочников и 

словарей. По ним можно осуществлять поиск интересующего понятия, термина, темы и 

т.д. Проект включает в себя 75 словарей, в которых можно найти более 35000 

определений. Включает в себя такие разделы как: «Философские словари и 

энциклопедии»; «Термины по истории философии»; «Культурологические словари» и др. 

Философия 

http://www.fillek.ru 

Сайт, посвященный философии. Охватывает огромный период зарождения и развития 

философии: от философии Древней Индии и Китая до наших дней. Информация 

группируется по разделам. В тексте электронных статей есть ссылки на источники. 

Философия: студенту, аспиранту, философу 

http://philosoff.ru 

На страницах сайта публикуются статьи и лекции по истории и современному развитию 

философской науки. На страницах сайта вы найдете информацию библиотечного 

характера, статьи и лекции по философии, а также подборки ответов на 

экзаменационные вопросы для технических и гуманитарных ВУЗов, материалы для 

подготовки к вступительным экзаменам в аспирантуру и вопросы кандидатского 

минимума по философии, концептуальные подборки статей о современной и 

классической философии. 

Философский портал 

http://philosophy.ru  

На портале представлено множество материалов по философии: полнотекстовые 

источники по онтологии и теории познания; философии языка, философии сознания, 

философии науки, социальной и политической философии, философии религии и др. Кроме 

текстов на портале можно найти сетевые энциклопедии, справочники, словари, 

госстандарты, журналы и многое другое. 

Online школа «Ступени»: Философия. Тесты 

http://diplom-dissertacia.ru/school/index.htm 

Тесты по истории философии (начиная с древневосточных школ и вплоть до 

философских течений начала XX века) и основному курсу философии. Предназначенные в 

качестве основы для проверки и самопроверки усвоения вузовского учебного курса. 

Растрепанный блокнот 

http://netnotes.narod.ru/texts/t9.html 

Философские цитаты из нефилософских художественных произведений. 

Хрестоматия по Философии 

http://gendocs.ru/v35117/белоусова_л.а._и_др._хрестоматия_по_философии 

Научные журналы: 

«Вопросы философии» ISSN 0042-8744 

«Философские науки» ISSN 0235-1188 

«Философские исследования»  ISSN 0869-6IIX 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

- видео- и тексты лекций, размещенных на платформе Moodle (общее число лекций 

15);  

- банк контрольных заданий для текущего контроля освоения дисциплины по 

каждой теме (общее число заданий 100); 

- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины по каждой 

теме (общее число заданий 150); 

 

http://www.fillek.ru/
http://philosoff.ru/
http://philosophy.ru/
http://diplom-dissertacia.ru/school/index.htm
http://netnotes.narod.ru/texts/t9.html
http://gendocs.ru/v35117/белоусова_л.а._и_др._хрестоматия_по_философии
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на  01.01.2023 составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Философия» 

проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы студента. 

Если необходима наглядная демонстрация каких-либо материалов, то для 

практических занятий используется аудитория 431 (кабинет гуманитарных знаний), 

оборудованная электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью.  

Для  освоения дисциплины используются следующие печатные и электронные 

информационные ресурсы: 

учебники и учебные пособия по основным разделам курса; 

учебно-методические разработки кафедры в печатном и электронном виде; 

электронные презентации к разделам лекционных курсов. 

 

11.1. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора 

(номер, дата 

заключения, срок 

действия), ссылка на 

сайт ЭБС, сумма 

договора, количество 

ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ 

к которому предоставляется 

договором 
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1 Электронно- 

библиотечная система 

(ЭБС) «ЛАНЬ» 

Принадлежность – 

сторонняя 

Реквизиты договора – 

ООО «Издательство 

«Лань» 

 

Реквизиты договора – 

Договор № 33.03-Р-3.1-

5182/2022 от 

26.09.2022 г. 

Сумма договора – 569396-

06 

С 26.09.2022 г. по 

25.09.2023 г. 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации 

на сайте ЭБС. 

 

«Химия» - изд-ва Лаборатория 

знаний, «Химия»-КНИТУ 

(Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ», 

«Информатика»-Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»,   а также 

отдельные издания из 

коллекций других издательств в 

соответствии с Договором. 

2 Электронно -

библиотечная система 

ИБЦ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева (на 

базе АИБС «Ирбис») 

Принадлежность – 

собственная РХТУ. 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого 

компьютера 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ 

по всем ООП. 

3 Научно-электронная 

библиотека 

«eLibrary.ru» 

Принадлежность – 

сторонняя 

Реквизиты договора –  

ООО Научная электронная 

библиотека,  

Договор № SU-364/2023/ 

33.03-Л-3.1-5800/2022 от 

03.02.2023 г. 

Сумма договора 592 010 

С 03.02.2023 г. по 

31.12.2023 г. 

 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

 

Количество ключей – 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU – 

это крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 29 млн научных статей и 

публикаций, в том числе 

электронные версии более 5600 

российских научно-

технических журналов. 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
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доступ для пользователей 

РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации 

на сайте НЭБ. 

8 Электронно-

библиотечная система 

«ZNANIUM.COM» 

Принадлежность – 

сторонняя 

ООО «ЗНАНИУМ»  

 

Договор № эбс/33.02-Р-

3.1-6158/2023  от 

24.04.2023 г. 

Сумма договора 351 500 

С 24.04.2023 г. по 

23.04.2024 г. 

 

Ссылка на сайт – 

https://znanium.com/ 

 

Количество ключей - 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации 

на сайте ЭБС 

Коллекция изданий учебников 

и учебных пособий по 

различным отраслям знаний для 

всех уровней 

профессионального 

образования. 

 

 

11.2. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

Примечание Возможность 

дистанц. 

использ-я 

1 
Microsoft Office 

Standard 2013 

Контракт № 

62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

бессрочная 

Лицензия на ПО, 

принимающее 

участие в 

образовательных 

процессах. 

нет 

2 

Microsoft Office 

Professional Plus 

2019 

В составе: 

• Word 

• Excel 

• Power Point 

• Outlook 

• OneNote  

• Access 

Контракт № 

28-

35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

Лицензия на ПО, 

принимающее 

участие в 

образовательных 

процессах. 

нет 
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• Publisher  

• InfoPath  

 

12.  ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

 

Наименование разделов Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. История 

философии 

знает: основное содержание 

главных философских школ и 

направлений, представителей этих 

школ, связь и различие их 

философских идей, связь историко-

философских концепций с 

современными проблемами 

индивидуальной и общественной 

жизни;  

умеет: грамотно вести 

дискуссию, анализировать 

особенности межкультурного 

взаимодействия, обусловленные 

различием этических, религиозных 

и ценностных систем, опираясь на 

наработанный в истории философии 

материал;  

владеет: представлениями о 

философии как науке и системе 

ценностей, ее месте в системе 

гуманитарного знания; основами 

философского мышления 

Оценка за контрольную 

работу № 1  (10 баллов) 

 

 

 

 

 

Оценка за экзамен 

 

 

 

  

 

 

 

Раздел 2. Философские 

концепции бытия  

знает: основное содержание 

главных философских школ и 

направлений, представителей этих 

школ, связь и различие их 

философских идей, связь историко-

философских концепций с 

современными проблемами 

индивидуальной и общественной 

жизни;  

умеет: понимать и 

анализировать мировоззренческие, 

социальные и индивидуальные 

проблемы современной жизни;  

владеет: представлениями о 

философии как науке и системе 

ценностей, ее месте в системе 

гуманитарного знания; основами 

философского мышления; 

категориальным аппаратом 

изучаемой дисциплины, 

философскими методами анализа 

 

Оценка за контрольную 

работу  № 2 (по разделам 

2-3) (10 баллов) 

 

Оценка за экзамен 
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различных проблем, навыками 

философской культуры для 

выработки системного, целостного 

взгляда на действительность и место 

химии и химической технологии в 

целостной картине мира. 

Раздел 3. Философские 

проблемы сознания и 

познания 

знает: основное содержание 

главных философских школ и 

направлений, представителей этих 

школ, связь и различие их 

философских идей, связь историко-

философских концепций с 

современными проблемами 

индивидуальной и общественной 

жизни;  

умеет: понимать и 

анализировать мировоззренческие, 

социальные и индивидуальные 

проблемы современной жизни;  

владеет: представлениями о 

философии как науке и системе 

ценностей, ее месте в системе 

гуманитарного знания; основами 

философского мышления; 

категориальным аппаратом 

изучаемой дисциплины, 

философскими методами анализа 

различных проблем, навыками 

философской культуры для 

выработки системного, целостного 

взгляда на действительность и место 

химии и химической технологии в 

целостной картине мира. 

Оценка за контрольную 

работу  № 2 (по разделам 

2-3) (10 баллов) 

 

 

Оценка за экзамен 

Раздел 4. Проблемы 

человека в философии  

знает: основное содержание 

главных философских школ и 

направлений, представителей этих 

школ, связь и различие их 

философских идей, связь историко-

философских концепций с 

современными проблемами 

индивидуальной и общественной 

жизни;  

умеет: понимать и 

анализировать мировоззренческие, 

социальные и индивидуальные 

проблемы современной жизни; 

грамотно вести дискуссию, 

анализировать особенности 

межкультурного взаимодействия, 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем, опираясь на 

  

Оценка за контрольную 

работу № 3 (по разделам 

4-5) (20 баллов) 

 

 

 

Оценка за экзамен 
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наработанный в истории философии 

материал; применять полученные 

философские знания к решению 

профессиональных задач; 

владеет: представлениями о 

философии как науке и системе 

ценностей, ее месте в системе 

гуманитарного знания; основами 

философского мышления; 

категориальным аппаратом 

изучаемой дисциплины, 

философскими методами анализа 

различных проблем, навыками 

философской культуры для 

выработки системного, целостного 

взгляда на действительность. 

Раздел 5. Философия 

истории и общества 

знает: основное содержание 

главных философских школ и 

направлений, представителей этих 

школ, связь и различие их 

философских идей, связь историко-

философских концепций с 

современными проблемами 

индивидуальной и общественной 

жизни;  

умеет: понимать и 

анализировать мировоззренческие, 

социальные и индивидуальные 

проблемы современной жизни; 

грамотно вести дискуссию, 

анализировать особенности 

межкультурного взаимодействия, 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем, опираясь на 

наработанный в истории философии 

материал; применять полученные 

философские знания к решению 

профессиональных задач; 

владеет: представлениями о 

философии как науке и системе 

ценностей, ее месте в системе 

гуманитарного знания; основами 

философского мышления; 

категориальным аппаратом 

изучаемой дисциплины, 

философскими методами анализа 

различных проблем, навыками 

философской культуры для 

выработки системного, целостного 

взгляда на действительность. 

 

 

Оценка за реферат (20 

баллов) 

 

 

 Оценка за экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 

13.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.04.2021 № 245);  

• Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева», принятым решением Ученого совета 

РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

• Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра 

образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

Основной образовательной программы 

18.03.02 – «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» 

Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/дополнения 

Содержание дополнения/изменения Основание внесения 

дополнения/изменения 

  Протокол заседания 

Ученого совета №___от 

«___»_________20__ 

  Протокол заседания 

Ученого совета №___от 

«___»_________20__ 

  Протокол заседания 

Ученого совета №___от 

«___»_________20__ 
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Программа составлена доцентом кафедры промышленной экологии,  
к.х.н. Иванцовой Н. А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры промышленной экологии  
«11 мая       2023 г., протокол № 11. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриата по 
направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО), рекомендациями 
Методической комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой 
промышленной экологии РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 
в одном семестре. 

Дисциплина «Химия окружающей среды» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений Блока 1 дисциплин учебного плана (Б1.В.09). 

1. Цель дисциплины – формирование комплекса систематизированных знаний о 
химических элементах и их соединениях, а также закономерностях, которым подчиняются 
различные химические реакции между веществами в окружающей среде. 

Задачи дисциплины:  
– заложить основу знаний о закономерностях образования, трансформации и 

миграции веществ под воздействием естественных процессов рассеивания и 
концентрирования химических элементов во взаимосвязанной системе геосфер, 
обуславливаемых существующими формами движения материи; 

– развить и систематизировать знания о распространенности, реакциях, миграции 
химических элементов и их соединений в окружающей среде с учетом антропогенных 
факторов. 

Дисциплина «Химия окружающей среды» преподается в 6 семестре. Контроль 
успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электрон-
ных образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
Задача  
профессиональной  
деятельности 

Объект или область  
знания  

Код и  
наименование ПК 

Код и наименование  
индикатора достижения ПК 

Основание  
(профессиональный стандарт, ана-
лиз опыта). 
Обобщенные трудовые функции 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Предотвращение (ми-
нимизация) негатив-
ного воздействия про-
изводственной дея-
тельности промыш-
ленной организации 
на окружающую среду 

- Химическое, хими-
ко-технологическое 
производство 
 
- Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в про-
мышленности  
(в сфере планирова-
ния, организации, 
контроля и совер-
шенствования приро-
доохранной деятель-
ности в организациях 
отраслей промыш-
ленности). 

ПК-6. Способен осу-
ществлять мониторинг 
окружающей среды и 
экологическую оценку 
состояния территорий 

ПК-6.1. Знает методы экологического 
мониторинга с учетом поведения за-
грязняющих веществ в окружающей 
среде 

Анализ требований к профессио-
нальным компетенциям, предъяв-
ляемых к выпускникам направле-
ния подготовки на рынке труда, 
обобщение зарубежного опыта, 
проведения консультаций с веду-
щими работодателями, объедине-
ниями работодателей отрасли, в 
которой востребованы выпускники 
в рамках направления подготовки. 
Профессиональный стандарт 
«Специалист в области природо-
охранных (экологических) биотех-
нологий», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
16.09.2022 № 561н, 
Обобщенная трудовая функция  
А. Мониторинг состояния окружа-
ющей среды в целях применения 
природоохранных биотехнологий.  
А /01.6. Проведение экологической 
оценки состояния территорий. 
А/02.06. Оценка риска и возможно-
сти применения природоохранных 
биотехнологий 
 (уровень квалификации – 6) 

ПК-6.2. Умеет оценивать негативное 
воздействие промышленных предприя-
тий на окружающую среду 

ПК-6.3. Владеет навыками реализации 
программ экологического мониторинга 
с учетом поведения загрязняющих ве-
ществ в окружающей среде 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 

Знать: 
- методы экологического мониторинга с учетом поведения загрязняющих веществ 

в окружающей среде. 
Уметь: 
- оценивать негативное воздействие промышленных предприятий на окружающую 

среду. 
Владеть: 

- навыками реализации программ экологического мониторинга с учетом поведения 
загрязняющих веществ в окружающей среде. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр.
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3,0 108 81 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,33 48 36 
Лекции 0,44 16 12 
Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 24 
Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Самостоятельная работа 1,67 60 45 
Контактная самостоятельная работа 1,67 0,4 0,3 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  39,6 29,7 
Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 
  Академ. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

Лек-
ции 

 

Прак. 
зан. 

 

Лаб.  
работы 

Сам. 
работа  

1. Раздел 1. Введение 4 2 1 - 1 

2. Раздел 2. Физико-химические 
процессы в атмосфере. 22 3 4 - 15 

3. Раздел 3. Физико-химические 
процессы в гидросфере. 29 4 10 - 15 

4. Раздел 4. Физико-химические 
процессы в литосфере. 26 3 8 - 15 

5. 
Раздел 5. Физико-химические 
процессы на путях миграции 
вредных веществ в геосферах. 

26,6 4 9 - 13,6 

 ИТОГО 107,6 16 32 - 59,6 
 Зачёт с оценкой 0,4    0,4 
 ИТОГО 108 16 32  60 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Введение. 
Понятие химии окружающей среды. Химические превращения и эволюционные 

процессы на Земле. Связь с другими химическими и смежными науками. Современные 
представления о возникновении Вселенной и жизни на планете Земля. Симметрия и 
асимметрия окружающего мира. Понятие хиральной чистоты биосферы. 

 
Раздел 2.Физико-химические процессы в атмосфере. 
Состав атмосферы, содержание микро- и макропримесей. Физико-химические 

процессы в атмосфере. Формирование ионосферы Земли. Озон в атмосфере. Процессы 
образования и гибели озона. Понятие "нулевого цикла" озона, причины его нарушения. 
Причины и последствия возникновения озоновой "дыры" над Антарктидой. Прогноз 
состояния озонового слоя. Пути уменьшения антропогенного влияния на озоновый 
слой планеты. Международное сотрудничество в области изучения и охраны озонного 
слоя. Кинетические параметры процессов окисления примесей. Образования свобод-
ных радикалов, их роль в процессах трансформации примесей в тропосфере. Пути по-
ступления и стока соединений серы и азота. Особенности процессов переноса соедине-
ний серы и азота в тропосфере. Органические соединения в атмосфере. Источники по-
ступления и стока органических соединений. Процессы трансформации органических 
соединений в тропосфере. Дисперсные системы в атмосфере. Температурные инверсии 
и устойчивость атмосферы. Особенности протекания фотохимических реакций в возду-
хе городов. Сходство и различие причин образования смога в Лондоне и Лос-
Анджелесе. Радиационный баланс планеты. Парниковый эффект и парниковые газы. 
Причины и возможные последствия увеличения концентрации парниковых газов в ат-
мосфере. Альбедо Земли. Влияние аэрозолей на климат. Понятие “ядерная ночь”, 
“ядерная зима”. Проблема сохранения климата и ее международные аспекты. Глобаль-
ное изменение климата. 

 
Раздел 3. Физико-химические процессы в гидросфере.  
Гидрологический цикл и строение гидросферы. Аномальные свойства воды. Ос-

новные виды природных вод и способы их классификации. Формирование состава при-
родных вод. Главные анионы и катионы. Органические вещества в природных водах. 
Растворимость газов. Критерии устойчивости минералов. Жесткость и щелочность 
природных вод. Закисление водоемов. Эволюция химического состава океана. Солевой 
баланс океана. Главные компоненты и солевой состав вод океана. Соленость и законо-
мерности её распределения в океанах. Окислительно-восстановительный потенциал 
природных вод. Границы устойчивости воды. Влияние рН и растворенного кислорода 
на окислительно-восстановительный потенциал и значение ре. Диаграммы ре - рН для 
модельных и природных систем. Редокс-буферность природных вод. Стратификация 
природных водоемов. Олиготрофные и эвтрофные состояния водоемов. Особенности 
окислительно-восстановительных процессов в олиготрофных и эвтрофных водоемах, 
океане, Черном море. Кинетика основных окислительно-восстановительных процессов 
в природных водоемах. Редокс-процессы с участием пероксида водорода и свободных 
радикалов. Источники образования пероксида водорода и свободных радикалов в водо-
емах. Процессы комплексообразования в природных водах. Комплексообразователи 
природного и антропогенного происхождения. 

 
Раздел 4. Физико-химические процессы в литосфере. 
Современное представление о строении литосферы и элементном составе земной ко-

ры. Горные породы и породообразующие минералы. Процессы выветривания и почвооб-
разования. Почвообразующие факторы. Современное представление о почве, термины и 
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определения. Почвенный профиль, почвенный горизонт. Физико-химические процессы в 
почве. Твердая часть почвы. Механические элементы почвы. Влагоёмкость и воздухоём-
кость почвы. Классификация почв по механическому составу. Химический состав и свой-
ства почв. Элементный состав почвы. Органические вещества в почве. Гумус. Фракцион-
ный состав гумуса. Гуминовые и фульво- кислоты. Органоминеральные соединения поч-
вы. Поглотительная способность почв. Почвенный поглощающий комплекс. Ионный об-
мен в почве. Обменные катионы почв. Ёмкость катионного обмена. Засоление почв, при-
чины и методы борьбы. Кислотность и щелочность почв. Актуальная и потенциальная 
кислотность почв. Причины закисления почв и меры борьбы. Соединения азота и фосфора 
в почвенном слое. Трансформация соединений азота и фосфора в почвенном слое.  

 
Раздел 5. Физико-химические процессы на путях миграции вредных веществ в 

геосферах. Понятие о процессах миграции элементов, их концентрирования и рассеяния в 
окружающей среде. Биогеохимические барьеры. Понятие о кругооборотах веществ в при-
роде. Виды кругооборотов. Глобальные кругообороты азота и фосфора в природе.  Основ-
ные отличия кругооборотов азота и фосфора. Влияние антропогенной деятельности на 
кругообороты азота и фосфора. Основные экологические проблемы, связанные с исполь-
зованием азотных и фосфорных удобрений в сельском хозяйстве. Радионуклиды в окру-
жающей среде. Естественные источники радиации. Источники радиации, созданные чело-
веком. Особо опасные антропогенные органические соединения. Нефть и продукты ее пе-
реработки. Хлорсодержащие органические соединения. Процессы трансформации и пути 
миграции особо опасных органических соединений в биосфере. Тяжелые металлы и их 
соединения в окружающей среде. Пути поступления в биосферу. Процессы химической 
трансформации соединений тяжелых металлов в окружающей среде. Понятие о суперэко-
токсикантах. Виды. Полиароматические углеводороды. Пестициды. Полихлорированные 
бифенилы, полихлорированные дибензофураны, диоксины. Источники поступления супе-
рэкотоксикантов и радиоактивных нуклидов в окружающую среду. Анализ наиболее 
сложных, требующих дальнейшего изучения проблем химии окружающей среды. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

 Знать:       

1 - методы экологического мониторинга с учетом поведения загрязняющих веществ в окру-
жающей среде +     

 Уметь:       
2 - оценивать негативное воздействие промышленных предприятий на окружающую среду. + + + + + 
 Владеть:       

3 - навыками реализации программ экологического мониторинга с учетом поведения загряз-
няющих веществ в окружающей среде. + + + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:  

 Код и наименование ПК 
 

Код и наименование индикатора достижения 
ПК  

     

4 
ПК-6. Способен осуществлять монито-
ринг окружающей среды и экологиче-
скую оценку состояния территорий 

ПК-6.1. Знает методы экологического монито-
ринга с учетом поведения загрязняющих веществ 
в окружающей среде 

+ + + + + 

ПК-6.2. Умеет оценивать негативное воздействие 
промышленных предприятий на окружающую 
среду 

+ + + + + 

ПК-6.3. Владеет навыками реализации программ 
экологического мониторинга с учетом поведения 
загрязняющих веществ в окружающей среде 

+ + + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 
№ п/п № раздела 

дисциплины Темы практических занятий Часы 

1 1 Практическое занятие 1. Построение стандартной 
модели взаимодействий элементарных частиц.  1 

2 2 
Практическое занятие 2. Построение схем для иллю-
страции условного распределения температур в гео-
сферах первого и второго порядка 

2 

3 2 

Практическое занятие 3. Построение схем для иллю-
страции алгоритма реакций окисления органических 
микропримесей в газовой фазе тропосферы; тропосфер-
ного цикла соединений азота и диоксида серы; 

3 

4 2 
Практическое занятие 4. Построение схем для иллю-
страции температурных инверсий в атмосфере,  усло-
вий образования смогов 

2 

5 3 Практическое занятие 5. Формирование состава при-
родных вод   1 

6 3 
Практическое занятие 6. Границы устойчивости воды. 
Влияние рН  и  растворенного кислорода  на окисли-
тельно-восстановительный потенциал и значение ре. 

2 

7 3 
Практическое занятие 7. Кинетика основных окисли-
тельно-восстановительных процессов в природных во-
доемах 

1 

8 3 Практическое занятие 8. Процессы комплексообразова-
ния в природных водах 1 

9 4 Практическое занятие 9. Фазы почв, состав и свойства 2 

10 4 Практическое занятие 10. Минеральные и органические 
вещества в почве 2 

11 4 Практическое занятие 11. Поглотительная способность 
почв 1 

12 4 Практическое занятие 12. Соединения  азота и  фосфора 
в  почвенном слое 2 

13 4 Практическое занятие 13. Закономерности распределе-
ния  химических элементов в верхних слоях литосферы 2 

14 4 Практическое занятие 14. Закономерности распределе-
ния химических элементов в подземных водах 3 

15 4 
Практическое занятие 15. Построение схем иллюстри-
рующих условия, необходимые для появления анаэроб-
ного бассейна и залежей гидратов метана в океане 

2 

16 5 
Практическое занятие 16. Процессы трансформации и 
пути миграции особо опасных химических соединений 
в биосфере 

3 

17 5 
Практическое занятие 17. Анализ наиболее сложных, 
требующих дальнейшего изучения проблем химии 
окружающей среды 

2 

 
6.2 Лабораторные занятия 

 
Лабораторные занятия обучающихся в бакалавриате по дисциплине «Химия окру-

жающей среды» не предусмотрены. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-
библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитиру-
емых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 
− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 
− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусмат-
ривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектиро-
ванный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источ-
ников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками ре-
комендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 
 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение контрольных 
работ (максимальная оценка 60 баллов) и итогового контроля в форме зачета с оценкой  
(максимальная оценка 40 баллов). 

 
8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 
В рамках рассматриваемого курса реферативно-аналитическая работа не преду-

сматривается. 
 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 
Для текущего контроля освоения дисциплины предусмотрены три контрольные  

работы. Каждая контрольная работа состоит из двадцати вопросов. Каждый вопрос  
содержит пять ответов, один из которых правильный. Оценка за каждый правильный  
ответ – 1 балл. 
Разделы 1 и 2. Максимальная оценка – 20 баллов. 
1. Вещество определяют как вид материи, состоящей из бесструктурных  
фундаментальных частиц, к числу которых относят: 
А. Электроны; Б. Лептоны; В. Андроны; Г. Нуклоны; Д. Барионы 
2. Вещество определяют как вид материи, состоящей из бесструктурных  
фундаментальных частиц, к числу которых относят: 
А. Протоны; Б. Кварки; В. Андроны; Г. Нуклоны; Д. Барионы 
3. Вещество определяют как вид материи, состоящей из бесструктурных  
фундаментальных частиц, к числу которых относят: 
А. Барионы; Б. Андроны; В. Нуклоны; Г. Протоны; Д. Лептоны 
4. За свойства материи отвечают дискретные бесструктурные образования  
калибровочные бозоны, к числу которых относят: 
А. Барионы; Б. Андроны; В. Нуклоны; Г. Кварки; Д. Фотоны 
5. За свойства материи отвечают дискретные бесструктурные образования  
калибровочные бозоны, к числу которых относят: 
А. Глюоны; Б. Андроны; В. Нуклоны; Г. Кварки; Д. Барионы 
6. За свойства материи отвечают дискретные бесструктурные образования  
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калибровочные бозоны, к числу которых относят: 
А. Андроны; Б. Гравитоны; В. Нуклоны; Г. Кварки; Д. Барионы 
7. В качестве геосфер первого порядка выделяют следующий перечень геосфер:  
А. Литосферу, атмосферу, гидросферу, мезосферу и ноосферу 
Б. Литосферу, атмосферу, гидросферу, биосферу и ноосферу 
В. Атмосферу, гидросферу, биосферу, ноосферу и астеносферу 
Г. Атмосферу, гидросферу, литосферу, биосферу и мезосферу 
Д. Гидросферу, литосферу, атмосферу, биосферу и экзосферу 
8. К числу квазипостоянных компонентов атмосферы относят следующий  
перечень веществ:  
А. Озон, кислород, аргон, углекислый газ, неон, гелий, криптон и водород 
Б. Азот, кислород, аргон, углекислый газ, неон, гелий, криптон и водород 
В. Аммиак, азот, кислород, аргон, углекислый газ, неон, гелий и криптон  
Г. Азот, кислород, аргон, двуокись серы, неон, гелий, криптон и водород 
Д. Азот, кислород, аргон, углекислый газ, неон, гелий, криптон и окислы азота 
9. Выберите правильное сочетание геосфер второго порядка в атмосфере по мере  
удаления от поверхности Земли: 
А. Тропосфера, мезосфера, стратосфера, термосфера; 
Б. Мезосфера, термосфера, тропосфера, стратосфера; 
В. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера; 
Г. Тропосфера, стратосфера, термосфера, мезосфера; 
Д. Стратосфера, тропосфера, термосфера, мезосфера 
10. Выберите типичный размер дождевых капель в атмосфере: 
А. 0,5 мм; Б. 0,7 мм; В. 1,0 мм; Г. 1,5 мм; Д. 1,2 мм 
11. Выберите размер наиболее стабильных частиц аэрозоля, при котором коагуляция  
частиц аэрозоля в атмосферных условиях протекает настолько медленно, что  
возможна консервация проб:  
А. 0,05 мм; Б. 0,07 мкм; В. 0,01мкм; Г. 0,03 мм; Д. 0,02 мкм 
12. Выберите размер частиц аэрозоля, которые в контексте атмосферных аэрозолей  
называют «большими» и на которые одинаково слабое воздействие оказывают как  
броуновское движение, так и гравитационное осаждение: 
А. 0,5 мм; Б. 0,7 мкм; В. 0,1мкм; Г. 0,3 мм; Д. 0,2 мкм 
13. Солнечная гравитация больше земной гравитации в: 
А. 19 раз; Б. 78 раз; В. 123 раза; Г. 28 раз; Д. 52 раза 
14. Средний период вращения солнца за месяц составляет примерно: 
А. Два оборота; Б. Три оборота; В. Десять оборотов; Г. Один оборот; Д. Семь оборотов 
15. Масса солнца больше массы земли ориентировочно в: 
А. 78 тыс. раз; Б. 333 тыс. раз; В. 201 тыс. раз; Г. 138 тыс. раз; Д. 512 тыс. раз 
16. Активность солнца проявляется в периодическом появлении в солнечной атмосфере 
различных образований, включая протуберанцы, которые возникают в:   
А. Короне; Б. Фотосфере; В Зоне радиации; Г. Зоне конвекции; Д. Хромосфере 
17. В  солнечной активности, оказывающей существенное влияние на физические 
процессы в земной атмосфере и биосфере в целом, существует периодичность, 
приблизительно   
А. 10- летняя; Б. 11- летняя; В. 14- летняя; Г. 15- летняя; 20- летняя 
18. Солнечные пятна, число которых и размер являются показателем солнечной  
активности,  то есть  способности  солнца  выбрасывать корпускулярное излучение  
(плазму) возникают в: 
А. Короне; Б. Фотосфере; В Зоне радиации; Г. Зоне конвекции; Д. Хромосфере 
19. Выберите геосферу второго порядка, в пределах которой солнечная радиация  
ионизирует компоненты верхней части атмосферы земли:  
А. Тропосфера; Б.; Ионосфера; В. Мезосфера; Г. Стратосфера; Д. Магнитосфера 
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20. Выберите геосферу второго порядка, где атмосфера земли характеризуется  
глобальной температурной инверсией:  
А. Тропосфера; Б. Стратосфера; В. Мезосфера; Г. Ионосфера; Д. Магнитосфера 
21. Выберите геосферу второго порядка, где атмосфера земли характеризуется  
глобальной температурной инверсией:  
А. Тропосфера; Б. Магнитосфера; В. Мезосфера; Г. Ионосфера; Д. Термосфера 
22. В ионосфере к числу основных первичных ионов относят положительные ионы:  
А. Не+; Б. О+; В. Н+; Г. NO+; Д. NН4+  
23. В ионосфере к числу основных первичных ионов относят положительные ионы:  
А. Не+; Б. NН4+; В. Н+; Г. NO+; Д. N2+ 
24. В ионосфере к числу основных первичных ионов относят положительные ионы:  
А. Не+; Б. О2+; В. Н+; Г. NO+; Д. NН4+  
25. Основой для оценки неблагоприятного влияния атмосферных загрязнений на  
организм человека в результате резорбтивного действия служит: 
А. Среднесуточная ПДК загрязняющего вещества; 
Б. Максимально разовая ПДК загрязняющего вещества; 
В. Фоновая концентрация загрязняющего вещества; 
Г. ПДК загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны; 
Д. ОБУВ загрязняющего вещества  
26. Основой для оценки неблагоприятного влияния атмосферных загрязнений на  
организм человека в результате рефлекторного действия служит: 
А. Фоновая концентрация загрязняющего вещества; 
Б. Максимально разовая ПДК загрязняющего вещества; 
В. Среднесуточная ПДК загрязняющего вещества; 
Г. ПДК загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны; 
Д.  ОБУВ загрязняющего вещества 
27. Основой для обоснования требований к разработке оздоровительных мероприятий  
по охране атмосферного воздуха проектируемых, реконструируемых и опытных  
малотоннажных  производств служит: 
А. ОБУВ загрязняющего вещества; 
Б. Максимально разовая ПДК загрязняющего вещества; 
В. Фоновая концентрация загрязняющего вещества; 
Г. ПДК загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны; 
Д. Среднесуточная ПДК загрязняющего вещества 
28. Нулевым циклом озона называют совокупность реакций протекающих по схемам:  
А. О3 + О(1D) → 2О2  и О2 + hv → О(1D) + О(3P)  
Б. О2 + О(3P) + М → О3 +М* и О3 + hv → О2 + О(ЗP)  
В. О2 + О(3P) + М → О3 +М* и О3 + hv → О2 + O(1D)  
Г. О3 + hv → О2 + О(ЗP) и О3 + hv → О2 + O(1D 
Д. О3 + О(1D) → 2О2 и О3 + hv → О2 + О(ЗP) 
29. В опасных зонах стратосферы, где наиболее вероятно формирование  водородного 
цикла разрушения озона, связанного с образованием «активных»  гидроксидных  
радикалов, играющих ключевую роль в водородном цикле, существует эффективный  
механизм нейтрализации гидроксидного радикала, за счет его реакции с метаном.  
При этом конечной стадией окисления метана и его гомологов в атмосфере является: 
А. Оксид углерода; Б. Метоксильный радикал; В. Диоксид углерода; 
Г. Метилпероксидный радикал; Д. Формальдегид,  
30. Среди оксидов азота тропосферы опасность для озонового слоя представляет лишь: 
А. Пентаоксид диазота; Б. Гемиоксид азота; В. Тетраоксид диазота; 
Г. Триоксид диазота; Д. Диоксид азота 
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31. В каком из циклов разрушения озона озоноразрушающие вещества представляют 
наибольшую опасность для озонового слоя Земли:         
А. Нулевом; Б. Водородном; В. Бромном; Г. Хлорном; Д. Азотном  
32. С какой длиной волн ультрафиолетового спектра солнечная радиация практически не 
поглощается озоном, но фактически необходима человеку для формирования витамина Д: 
А. Менее, чем 200 нанометров; Б. 180-200 нанометров; В. 200-250 нанометров; 
Г. Больше, чем 320 нанометров; Д. 280-320 нанометров 
33. На какой высоте от уровня моря в атмосфере озон практически отсутствует: 
А. 25-30 км; Б. Менее 15км; В. Более 85 км; Г. 20-25 км; Д. Более 50 км 
34. Среди представителей оксидов азота в условиях тропосферы к устойчивым относятся:  
А. Пентаоксиды диазота; Б. Тетраоксиды диазота; В. Триоксиды диазота; 
Г. Гемиоксиды азота;  Д. Все перечисленные представители оксидов азота 
35. Среди представителей оксидов азота в условиях тропосферы к устойчивым относятся:  
А. Пентаоксиды диазота; Б. Тетраоксиды диазота; В. Триоксиды диазота; 
Г. Монооксиды азота;  Д. Все перечисленные представители оксидов азота 
36. Среди представителей оксидов азота в условиях тропосферы к устойчивым относятся:  
А. Пентаоксиды диазота; Б. Тетраоксиды диазота; В. Триоксиды диазота; 
Г. Диоксиды азота;  Д. Все перечисленные представители оксидов азота 
37. Среди представителей оксидов азота в условиях тропосферы к неустойчивым 
относятся:  
А. Все перечисленные далее представители оксидов азота; Б. Гемиоксиды азота;   
В. Монооксиды азота;  Г. Диоксиды азота; Д. Пентаоксиды диазота 
38. Среди представителей оксидов азота в условиях тропосферы к неустойчивым  
относятся:  
А. Все перечисленные далее представители оксидов азота; Б. Тетраоксиды диазота; 
В. Монооксиды азота;  Г. Диоксиды азота; Д. Гемиоксиды азота;   
39. Среди представителей оксидов азота в условиях тропосферы к неустойчивым  
относятся:  
А. Все перечисленные далее представители оксидов азота; Б. Триоксиды диазота; 
В. Монооксиды азота;  Г. Диоксиды азота; Д. Гемиоксиды азота;   
40. Концентрация сероводорода над океанами колеблется в пределах: 
А. От 0,083 до 0,097 мкг/м3; Б. От 0,0076 до 0,076 мкг/м3; В. От 0,0059 до 0,0098 мкг/м3;  
Г. От 0,05 до 0,09 мкг/м3; Д. От 0,01 до 0,05 мкг/м3 
41. Концентрация сероводорода над континентами колеблется в пределах: 
А. От 0,008 до 0,012 мкг/м3; Б. От 0,05 до 0,1 мкг/м3; В. От 0,007 до 0,009 мкг/м3;  
Г. От 0,01 до 0,04 мкг/м3; Д. От 0,008 до 0,012 мкг/м3 
42. Относительно общего количества всех неорганических соединений серы с  сероводо-
родом в атмосферу по различным оценкам поступает: 
А. От 10 до 15%; Б. От 23 до 49%; В. От 50 до 59%; Г. От 17 до 23%; Д. От 7 до 19% 
43. В основе Лос-Анджелесского смога лежат реакции: 
А. Разложения; Б. Соединения; В. Окисления; Г. Замещения; Д. Восстановления 
44. В основе Лондонского смога лежат реакции: 
А. Разложения; Б. Соединения; В. Восстановления; Г. Окисления; Д. Замещения 
45. Основные загрязняющие вещества в составе Лос-Анджелесского смога: 
 А. О3; Б. NO; В. NО2; Г. СО; Д. Все перечисленные вещества 
46. Доля диоксида углерода в парниковом эффекте составляет в настоящее время около: 
А. 19%; Б. 6%; В. 35%; Г. 21%; Д. 64% 
16.2. Доля метана в парниковом эффекте составляет в настоящее время около:  
А. 6%; Б. 35%; В. 64%; Г. 21%; Д. 19% 
47. Доля гемиоксид азота в парниковом эффекте составляет в настоящее время около  
А. 64%; Б. 6%; В. 35%; Г. 21%; Д. 19%  
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48. Относительный парниковый потенциал углекислого газа (по данным Г.Н. Голубева) 
характеризуется величиной: 
А. 1; Б. 12; В. 290; Г. 15; Д. 32 
49. Относительный парниковый потенциал метана (по данным Г.Н. Голубева) характери-
зуется величиной: 
 А. 12; Б. 1; В. 290; Г. 15; Д. 32 
50. Относительный парниковый потенциал гемиоксида азота (по данным Г.Н. Голубева) 
характеризуется величиной: 
А. 1; Б. 290; В. 12; Г. 15; Д. 32 
51. Средняя величина альбедо Земли лежит в пределах:   
А. 15-20%; Б. 35-45%; В. 40-50%; Г. 5-10%; Д. 25-30%; 
52. Величина альбедо плотного чистого сухого снега лежит в пределах: 
А. 60-70%; Б. 86-95%; В. 95-100%; Г. 70-80%; Д. 80-85%  
53. Величина альбедо загрязнённого снега лежит в пределах: 
А. 5-10%; Б. 35-45%; В. 60-70%; Г. 40-50%; Д. 25-30% 
54. Образование гидроксидного радикала ОН в результате прямой фотодиссоциации воды 
под воздействием жесткого излучения является характерным процессом для:   
А. Тропосферы и стратосферы; Б. Стратосферы и мезосферы; В. Тропосферы и тропопау-
зы; 
Г. Стратосферы и тропопаузы; Д. Слоев Е и D ионосферы днем 
55. Как природные, так и антропогенные выбросы оксидов азота преимущественно содер-
жат: 
А. Диоксид азота; Б. Монооксид азота; В. Триоксид диазота; Г. Тетраоксид диазота; Д. 
Пентаоксид диазота 
56.   Была ли превышена средняя для заданного района концентрация озона, равная 35 
мкг/м3, если содержание озона в атмосфере над географической точкой изучаемого района 
составило 350 е.Д.?  
А. Да, в 1,3 раза; Б. Единицы измерений несопоставимы; В. Нет, эти значения равны; 
Г. Нет, она была в 1,2 раза меньше; Д. Да, концентрация была на 10% больше 
57. Увеличение солнечной активности сопровождается:  
А. Заметным увеличением температуры в приземном слое атмосферы;  
Б. Значительным ростом в спектре Солнца доли жесткого излучения. 
В. Значительным увеличением потока солнечной энергии;  
Г. Значительным ростом доли видимого излучения в спектре Солнца;  
Д. Значительным ростом доли инфракрасного излучения в спектре Солнца  
58. Окислительную способность воздуха тропосферы в основном определяют:  
А. Кислород; Б. Озон; В. Оксиды азота; Г. Жесткое излучение; Д. Свободные радикалы  
59. Каждый из атомов хлора, образовавшийся в процессе разрушения под действием сол-
нечного света каждой молекулы фреона, пока не уйдет из стратосферы, способен разру-
шить около 100 000 молекул: 
А. Метана; Б. Озона; В. Кислорода; Г. Углекислого газа; Д. Аргона 
60. Какое соединение, присутствующее в атмосфере Земли, улавливает наибольшую долю 
ее теплового излучения?  
А. NО2; Б. СО2; В.Н2О; Г. CClxF4 - х; Д. СН4.  
Раздел 3. Максимальная оценка – 20 баллов. 
1. Из общей массы гидросферы доля пресных вод составляет:  
а) до 1%; б) от 2 до 5%; в) до 20%; г) от 20 до 30%; д) более 30%.  
2. Природная вода с гигиенической точки зрения считается пресной, если её 1 литр со-
держит: 
а) менее 2 г растворенных солей; б) менее 5 г растворенных солей; в) менее 3 г растворен-
ных солей; г) менее 1 г растворенных солей; а) менее 10 г растворенных солей. 
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3. Организм человека состоит из воды в среднем на 65% от веса тела. Для поддержания 
баланса в организме, взрослый человек должен употреблять воды в сутки в среднем око-
ло:  
а) 1.5 л; б) 2.5 л; в) 1.5 л г) 3.5 л; д) 4.5 л. 
4. К главным ионам, доля которых в любых природных поверхностных водах превышает 
95% от общей массы катионов или анионов,  относятся  следующие  группы  анионов  и  
катионов:  
а) Na+, К+, Са2+, Mg2+, Fe3+; б) Na+, К+, Са2+, Fe3+; в) Na+, К+, Са2+, Mg2+. 
г) SО42-, Cl-, НСО3-, CO32-, NО3-;  
д) SО42-, Cl-, НСО3-, CO32-, Н2РО4-. 
5. Среди уникальных свойств воды, играющих одну из ведущих ролей в поддержании 
жизни на Земле, прежде всего, выделяют аномальный вид температурной зависимости 
плотности воды.  
Максимум плотности воды наблюдается при температуре около:  
а) 40С; б) 00С; в) 30С; г) 50С; д) 20С; 
6. Какое аномальное свойство воды сглаживает на Земле сезонные переходы: 
а) высокое поверхностное натяжение; б) вид температурной зависимости плотности воды;         
в) диэлектрическая проницаемость; г) теплоёмкость; д) повышенная энтальпия. 
7. Какие наборы значений рН соответствуют атмосферным и поверхностным водам,  
находящимся в равновесии с СО2 атмосферы и кальцитом, при условии отсутствия других  
примесей, оказывающих влияние на кислотно-основное равновесие в природных водах?  
а) 5,7 и 8,3; б) 6,0 и 5,6; в) 6,0 и 7,0; г) 4,5 и 8,3; д) 7,0 и 7,0. 
8. Какое аномальное свойство определяет самую большую растворяющую способность 
воды: 
а) высокое поверхностное натяжение; б) вид температурной зависимости плотности воды;        
 в) теплоёмкость; г) диэлектрическая проницаемость; д) повышенная энтальпия. 
9. Какое аномальное свойство обеспечивает способность воды подниматься вверх по  
капиллярам, преодолевая силу земного притяжения, вплоть до высоты 10-12 м от уровня  
почвенных вод: 
а) высокое поверхностное натяжение; б) вид температурной зависимости плотности воды;         
в) теплоёмкость; г) диэлектрическая проницаемость; д) повышенная энтальпия. 
10. Значение щелочности природных вод определяется суммой концентраций ионов:  
а) анионов и катионов; б) анионов; в) CO32- и SО42-;  
г) НCO3-, ОН- и удвоенной концентрации CO32-;  
д) НCO3-, ОН- и удвоенной концентрации SО42-. 
11. Какой ион в составе природных вод относится к группе главных ионов: 
а) Fe2+; б) Мn2+; в) NО2- ; Fe2+; г) НSiО3- д) SО42-  
12. Какой ион в составе природных вод относится к группе главных ионов: 
а) Fe2+; б) Мn2+; в) NО2- ; Fe2+; г)  НСО3-; д) НSiО3-  
13. Выберите правильный набор катионов, определяющий жесткость природной воды:  
а) Na+, К+,; б) Fe2+; Са2+, Na+; в) Са2+, Mg2+; г) Na+, К+; д) Са2+, Na+. 
14. Какую оценку присваивают воде, у которой вкус, привкус или запах не ощущается: 
а) 1 балл; б) 2 балла; в) 0 баллов; г) 3 балла; д) 5 баллов. 
15. Какую оценку присваивают воде, когда вкус, привкус или запах слабый и замечается  
потребителем, если обратить на это его внимание: 
а) 2 балла; б) 1 балл; в) 0 баллов; г) 3 балла; д) 5 баллов. 
16. Сколько мг гидрокарбонат–иона содержится в каждом литре воды, если ее щелочность  
равна 1,5 ·10-3 моль/л и рН = 7?  
а) 91,5 мг/л; б) 1,5 мг/л; в) 1500 мг/л; г) 105,0 мг/л; д) необходимы дополнительные сведе-
ния о концентрациях ионов щелочных металлов в растворе. 
17. Какую оценку присваивают воде, когда вкус, привкус или запах заметный, легко заме-
чается и вызывает неодобрительный отзыв о воде: 
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а) 2 балла; б) 1 балл; в) 3 балла; г) 4 балла; д) 5 баллов. 
18. Какую оценку присваивают воде, когда вкус, привкус или запах отчетливый, обращает  
на себя внимание и заставляет воздержаться от питья: 
а) 2 балла; б) 1 балл; в) 3 балла; г) 4 балла; д) 5 баллов. 
19. Назовите причину наиболее частого и значительного пересыщения природных вод  
кислородом: 
а) гистерезис; б) понижение температуры; в) фотосинтез; г) абсорбция кислорода из  
атмосферы под воздействием турбулентности; д) дыхание бактерий. 
20. Какую оценку присваивают воде, когда вкус, привкус или запах очень сильный, 
настолько сильный, что делает воду непригодной к употреблению: 
а) 5 баллов; б) 4 балла; в) 3 балла; г) 2 балла; д) 0 баллов. 
21. Какую оценку присваивают воде, если вкус, привкус или запах очень слабый, не  
ощущается потребителем, но обнаруживается при лабораторном исследовании:      
а) 1 балл; б) 4 балла; в) 3 балла; г) 2 балла; д) 0 баллов.  
22. Какое значение рН будет характерным для капель атмосферной влаги в случае  
увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере до 600 млн-1, при отсутствии  
других кислых газов, температуре 250С и нормальном атмосферном давлении  
[константа Генри для СО2 КГ=3,2 ·10-7 моль/(л·Па), константа диссоциации угольной  
кислоты по первой ступени К1= 3,02·10-7]?  
а) 5,6; б) 3,5; в) 8,3; г) 6,7; д) 4,7.  
23. Какое из вкусовых ощущений определяют понятием привкус: 
а) кислый;  б) щелочной; в) горький; г) солёный; д) сладкий.  
24. Какое из вкусовых ощущений определяют понятием привкус: 
а) кислый;  б) сладкий; в) горький; г) солёный; д) металлический. 
25. Каково среднее время пребывания воды в атмосфере, если по оценкам специалистов в  
атмосфере находится 12900 км3 воды, а на поверхность суши и океана выпадает в виде  
атмосферных осадков в среднем 577 · 1012 м3 воды в год?  
а) 8,16 дня; б) 104 дня; в) 0,64 дня; г) 44,72 дня; д) 6,53 дня. 
26. Какое из вкусовых ощущений определяют понятием привкус: 
а) кислый;  б) солёный; в) горький; г) вяжущий; д) сладкий. 
27. Общее содержание нелетучих минеральных и частично органических соединений  
характеризуется сухим остатком.  Он определяется упариванием пробы и высушиванием  
остатка при: 
а) 1005 0С; б) 550 0С 3,5; в) 105 0С; г) 200 0С; д) 275 0С. 
28. К биогенным элементам природной воды  относятся:  
а) азот, фосфор и кремний в органических соединениях 
б) азот, фосфор и кремний в различных соединениях 
в) азот, фосфор и кремний в неорганических соединениях 
г) азот, фосфор и железо в различных соединениях 
д) азот, фосфор и йод в органических соединениях. 
29. При титровании пробы воды соляной или серной кислотами в присутствии  
Фенолфталеина рН перехода: 
а) 4,2-4,3; б) 10,3-10,5; в) 8,2-8,4; г) 5,7-5,8; д) 11,0-11,5. 
в) 8,2-8,4  
30. При титровании пробы воды соляной или серной кислотами в присутствии  
Метилоранжа рН перехода: 
а) 11,0-11,5; б) 10,3-10,5; в) 8,2-8,4; г) 5,7-5,8; д) 4,2-4,3; 
31. Микроэлементы в природных водах имеют следующее название: 
а) радиоактивные элементы; б) коллоидные растворы; в) главные элементы; 
г) элементы рассеяния; д) биогенные элементы. 
32. Группу микроэлементов условно разделяют на пять подгрупп. Помимо типичных  
катионов, ионов тяжелых металлов, амфотерных комплексообразователей и типичных  
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анионов в эту группу еще входят:  
а) соединения кремния; б) соединения фосфора; в) радиоактивные элементы;  
г) соединения азота; д) редкие элементы. 
33. Группу микроэлементов условно разделяют на пять подгрупп. Помимо типичных  
катионов, амфотерных комплексообразователей, радиоактивных элементов и типичных  
анионов в эту группу еще входят:  
а) ионы тяжелых металлов; б) соединения кремния; в) соединения фосфора;  
г) соединения азота; д) редкие элементы. 
34. Главные катионы и анионы природных вод при построении диаграммы гипотетическо-
го  
состава располагают на параллельных шкалах в такой последовательности: 
а) Na+, Ca2+, Mg2+ и Cl-, SO42-, HCO3-; б) Mg2+, Na+, Ca2+ и Cl-, SO42-, HCO3-; 
в) Ca2+, Mg2+, Na+ и HCO3-, Cl-, SO42-; г) Na+, Ca2+, Mg2+ и SO42-, HCO3-, Cl-; 
д) Ca2+, Mg2+, Na+, и HCO3-, SO42-, Cl- 
35. Одной из важнейших закономерностей состава природных вод служит смена с  
увеличением минерализации преобладающих катионов по схеме:    
а) Са<Na<K<Mg; б) Na<Mg<K<Са; в) Mg<Са<K<Na; г) Са<Mg<K<Na; д) K<Mg<Са<Na. 
36. Одной из важнейших закономерностей состава природных вод служит смена с  
увеличением минерализации преобладающих анионов по схеме:   
а) Cl< SO4< НСО3; б) SO4<НСО3<Cl;  в) НСО3< SO4<Cl; г) НСО3<Cl< SO4; д) 
SO4<Cl<НСО3. 
37. Расход кислоты при титровании с фенолфталеином эквивалентен содержанию в воде: 
а) гидратов; б) карбонатов; в) гидратов и половины карбонатов; 
г) карбонатов и гидрокарбонатов; д) гидрокарбонатов. 
38. Компоненты карбонатной системы подвижных равновесий при величине рН равной 
или  
ниже 4 представлены соединениями: 
а) углекислым газом и гидрокарбонатами б) только углекислым газом;  
в) только гидрокарбонатами; г) гидрокарбонатами и карбонатами; д) только карбонатами. 
39. Компоненты карбонатной системы подвижных равновесий при величине рН 8,3-8,4  
представлены соединениями: 
а) углекислым газом и гидрокарбонатами б) только углекислым газом;  
в) только карбонатами; г) гидрокарбонатами и карбонатами; д) только гидрокарбонатами. 
40. Из газов в поверхностных водах наиболее распространены: 
а) аргон и азот; б) кислород и углекислый газ; в) аргон и другие инертные газы; 
г) сероводород и метан; д) азот и кислород. 
41. Из газов в подземных водах наиболее распространены: 
а) аргон и азот; б) сероводород и метан; в) аргон и другие инертные газы; 
г) кислород и углекислый газ; д) азот и кислород.  
42. Из газов наиболее постоянным по содержанию в природных водах является  
растворенный: а) кислород; б) углекислый газ; в) сероводород; г) азот; д) метан. 
43. При расчете содержания компонентов в природных водах не пользуются активностя-
ми,  
когда общая минерализация воды: 
а) более 1000 мг/л; б) до 10000 мг/л; в) до 100 мг/л; г) до 500 мг/л; д) до 1000 мг/л. 
44. Определение щелочности по фенолфталеину и метилоранжу позволяет вычислить  
компоненты общей щелочности воды, исходя из соотношения между общей щелочностью 
и  
щелочностью по фенолфталеину. Если в результате анализа щелочность воды по  
фенолфталеину оказалась равна нулю, то в этом случае вода содержит:  
а) гидраты, карбонаты и гидрокарбонаты; б) карбонаты и гидраты; 
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в) гидраты и половину карбонатов; г) только гидрокарбонаты; д) гидрокарбонаты и гидра-
ты.  
45. Определение щелочности по фенолфталеину и метилоранжу позволяет вычислить  
компоненты общей щелочности воды, исходя из соотношения между общей щелочностью 
и  
щелочностью по фенолфталеину. Если в результате анализа двукратная величина  
щелочности пробы воды по фенолфталеину, меньше ее общей щелочности, то в этом слу-
чае  
вода содержит: а) гидраты, карбонаты и гидрокарбонаты; б) гидрокарбонаты и карбонаты,  
а гидраты отсутствуют; в) гидраты и половину карбонатов; г) только гидрокарбонаты;  
д) гидрокарбонаты и гидраты.  
46. Определение щелочности по фенолфталеину и метилоранжу позволяет вычислить  
компоненты общей щелочности воды, исходя из соотношения между общей щелочностью 
и  
щелочностью по фенолфталеину. Общий расход кислоты от начала титрования с  
фенолфталеином, до его окончания с метилоранжем эквивалентен содержанию в воде: 
а) гидратов, карбонатов и гидрокарбонатов; б) карбонатов и гидратов; 
в) гидратов, половины карбонатов и гидрокарбонатов; г) карбонатов и гидрокарбонатов; 
д) гидрокарбонатов и гидратов. 
47. Определение щелочности по фенолфталеину и метилоранжу позволяет вычислить  
компоненты общей щелочности воды, исходя из соотношения между общей щелочностью  
и щелочностью по фенолфталеину. Если в результате анализа двукратная величина  
щелочности воды по фенолфталеину равна общей щелочности, то вода содержит:  
а) только карбонаты; б) гидрокарбонаты и карбонаты; в) гидраты и половину карбонатов;  
г) только гидрокарбонаты; д) гидрокарбонаты и гидраты.  
48. Определение щелочности по фенолфталеину и метилоранжу позволяет вычислить  
компоненты общей щелочности воды, исходя из соотношения между общей щелочностью  
и щелочностью по фенолфталеину. Если в результате анализа щелочность воды по  
фенолфталеину равна значению общей щелочности, то вода содержит:  
а) только карбонаты; б) гидрокарбонаты и карбонаты; в) гидраты и половину карбонатов;  
г) только гидраты; д) гидрокарбонаты и гидраты. 
49. К прямым факторам, определяющим формирование химического состава природных  
вод, которые непосредственно воздействуют на воду, относятся: 
а) климат, минералы, водный режим и рельеф 
б) климат, растительность, гидрогеологические и гидродинамические условия 
в) горные породы, почвы, живые организмы и деятельность человека 
г) рельеф, водный режим, живые организмы и деятельность человека 
д) горные породы, почвы, гидрогеологические и гидродинамические условия 
50. Какой из перечисленных факторов, определяющих формирование химического соста-
ва  
природных вод, является косвенным: 
а) горные породы; б) почвы; в) живые организмы; г) климат; д) деятельность человека. 
51. Какой из перечисленных факторов, определяющих формирование химического соста-
ва  
природных вод, является косвенным: 
а) рельеф; б) почвы; в) живые организмы; г) горные породы; д) деятельность человека. 
52. Согласно классификации Алекина кислые воды не могут быть отнесены к водам типа: 
а) один; б) два; в) три; г) три «а»; д) три «б». 
53. Какой из перечисленных факторов, определяющих формирование химического соста-
ва  
природных вод, является прямым: а) климат; б) почвы; в) растительность;  
г) водный режим; д) гидрогеологическая обстановка. 
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54. Какой из перечисленных факторов, определяющих формирование химического  
состава природных вод, является прямым: 
а) климат; б) водный режим; в) растительность; г) живые организмы;  
д) гидрогеологическая обстановка. 
55. Выберите правильное сочетание сходных признаков биологического и  
биолого-технического круговоротов углерода: 
а) сложный метаморфоз и ассимиляция; б) сложный метаморфоз и сгорание; в) дыхание и  
гумификация; г) гумификация и сложный метаморфоз; д) ассимиляция и усвоение. 
56. Какие из названных двух показателей вредности применяют для характеристики  
концентрации вредного вещества как в воде водного объекта рыбохозяйственного значе-
ния,  
так и хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования:  
а) органолептический и токсикологический; б) санитарный и рыбохозяйственный;  
в) санитарно-токсикологический и обще-санитарный; 
г) органолептический и  санитарно-токсикологический;  
д) рыбохозяйственный и токсикологический. 
57. К какой категории относятся водные объекты рыбохозяйственного значения,  
используемые для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высо-
кой  
чувствительностью к содержанию кислорода:  
 а) высшей; б) первой; в) второй; г) третьей; д) низшей. 
58. Распад органического вещества в природных водах называют: 
а) сложным метаморфозом; б) процессом минерализации; в) процессом гумификации; 
г) процессом ассимиляции; д) процессом усвоения. 
59. Конечным неорганическим продуктом сложного процесса минерализации, содержа-
щим  
азот органических веществ, являются: а) нитратные ионы; б) нитритные ионы;  
в) триоксид азота; г) гемиоксид азота; д) ионы аммония.  
60. Какова в среднем концентрация органического вещества в речной воде: 
а) 3 мг/л; б) 10 м/л; в) 15 мг/л; г) 20 мг/л; д) 25мг/л. 
Разделы 4 и 5. Максимальная оценка – 20 баллов. 
1. Кислые почвы могут быть мелиорированы добавлением:  
а) CaSО4; б) КNО3; в) СаСО3; г) FеСl3; д) CaSО4 · 2Н2О. 
2. По абсолютному содержанию в почвах все химические элементы объединяют в  
4 группы. Первая группа - Главные элементы. К их числу относят: 
а) алюминий и железо; б) кальций  и кислород; в) кремний и кислород;  
г) кремний и кальций; д) кремний и углерод. 
3. По абсолютному содержанию в почвах все химические элементы объединяют в  
4 группы. Вторая группа - Типичные макроэлементы. К их числу относят: 
а) Ti, Mn, N, P, S, H; б) Sr, B, Cu, Cr, Ni, Co, Se; в) Ti, Mn, N, Sr, B, Cu, Cr;  
г) Al, Fe, Ca, Mg, K, Na, C; д) P, S, H, Cr, Ni, Co, Se. 
4. Автохтонное поступление органического вещества в озеро связано с:  
а) высокой продуктивностью в самом озере; б) сильной заболоченностью бассейна озера;  
в) составом пород бассейна озера; г) составом пород притоков озера;  
д) состоянием грунтовых вод, поступающих в озеро.  
5. В силу географических климатических и рельефных особенностей расположения  
непосредственно в мировой океан не может поступать: 
а) половина материкового стока; б) четверть материкового стока; 
в) десятая часть материкового стока; г) пятая часть материкового стока; 
д) третья часть материкового стока. 
6. Озеро, содержание солей в воде которого достигла концентрации достаточной для  
выпадения легкорастворимых солей называется:  
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а) самосадочным; б) рапным; в) сухим озером; г) трофным; д) дистрофным       
7. Почва отличается от горной породы наличием: 
а) песков и органической составляющей; б) глин и песков различной степени дисперсно-
сти; 
в) глин и органической составляющей; г) алюмосиликатов и органоминеральной  
составляющей; д) органической и органоминеральной составляющей 
8. В зависимости от условий образования горные породы принято делить на три главные  
группы: магматические, осадочные и метаморфические. Земная кора сложена из  
магматических пород на: 
а) 55%; б) 70%; в) 75%; г) 85%; д) 95%. 
9. В зависимости от условий образования горные породы принято делить на три главные  
группы: магматические, осадочные и метаморфические. Осадочные горные породы  
составляют от массы земной коры:  
а) 5%; б) 7%; в) 1%; г) 4%; д) 2%. 
10. Какие наборы значений рН соответствуют атмосферным и поверхностным водам,  
находящимся в равновесии с СО2 атмосферы и кальцитом почвы, при отсутствия других  
примесей, оказывающих влияние на кислотно-основное равновесие в природных водах?  
а) 6,0 и 5,6; б) 6,0 и 7,0; в) 5,7 и 8,3; г) 4,5 и 8,3; д) 7,0 и 7,0.  
11. Группу главных элементов почвы, содержание которых исчисляется десятками  
процентов, составляют: 
а) кремний и натрий; б) кремний и кальций; в) кислород и натрий;  
г) кремний и кислород; д) кислород и железо. 
12. Группу типичных макроэлементов почвы. содержание которых меняется от десятых  
долей до нескольких процентов, составляют: 
а) Fe, Ca, Mg, Ti, Mn, N, K; б) Al, Ca, Mg, Ti, Mn, N, K; в) Mg, K, Na, C, Ti, Mn, N; 
г) Sr, B, Cu, Cr, Ni, Co, Se; д) Al, Fe, Ca, Mg, K, Na, C. 
13. Какое из утверждений правильно характеризует грунтовые воды:  
а) зоны распространения и возможного загрязнения грунтовых вод не совпадают;  
б) грунтовые воды находятся в зоне аэрации и лежат между двумя водоупорными слоями;  
в) грунтовые воды относятся к напорным подземным водам;  
г) основную опасность для загрязнения грунтовых вод соединениями тяжелых металлов  
представляют выбросы автотранспорта;  
д) грунтовыми называют подземные воды, залегающие выше первого от поверхности  
земли водоупорного слоя, имеющего значительную площадь распространения.  
14. Переходную группу элементов почвы, содержание которых варьирует в пределах от  
сотых до десятых долей процента, составляют:  
а) Sr, B, Cu, Cr, Ni, Co; б) Ti, Mn, N, P, S, H; в) Mg, K, Na, C, Ti, Mn;  
г) Sc, Ga, Be, Nb, Т1; д) Al, Fe, Ca, Mg, K, Na. 
15.  Группу ультрамикроэлементов почвы включающую элементы, присутствующие в  
миллионных долях процента, составляют:  
а) Sr, B, Cu, Cr, Ni и др.; б) Sc, Ga, Be, Nb, Т1 и др.; в) Mg, K, Na, C, Ti, Mn и др; 
г) Sc, Ga, Be, Nb, Т1 и др; д) Al, Fe, Ca, Mg, K, Na и др.  
16. Какое из утверждений неправильно характеризует артезианские воды?  
а) зоны распространения и возможного загрязнения артезианских вод не совпадают;  
б) основную опасность для загрязнения артезианских вод соединениями тяжелых  
металлов представляют выбросы автотранспорта;  
в) артезианские воды чаще всего относятся к напорным подземным водам;  
г) артезианские воды находятся между двумя водоупорными слоями; 
д) артезианские воды могут иметь различный солевой состав. 
17. Группу микроэлементов почвы, включающую элементы, содержание которых менее  
одной тысячной доли процента, составляют:  
а) Fe, Ca, Mg, Ti, Mn, N, K и др; б) Al, Ca, Mg, Ti, Mn, N, K и др; в) Mg, K, Na, C, Ti, Mn, N  
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и др; г) Sc, Ga, Be, Nb, Т1 и др; д) Sr, B, Cu, Cr, Ni, Co, Se и др. 
18. В современных условиях на земной поверхности не образуются: 
а) гидрокарбонатные воды; б) гидрокарбонатно-кремнеземные грунтовые воды; 
в) гидрокарбонатно-кальциевые воды; г) хлоридно-кальциевые воды; 
д) сульфатные и хлоридные воды. 
19. Из газов в подземных водах наиболее распространены 
а) аргон и азот; б) кислород и углекислый газ; в) аргон и другие инертные газы; 
г) сероводород и метан; д) азот и кислород. 
20. Из растворенных газов в океанской воде, как и в других поверхностных водных  
объектах, наибольшее значение имеет: 
а) азот; б) кислород; в) углекислый газ; г) сероводород; д) метан. 
21. Во время весеннего и осеннего водообмена содержание растворенного кислорода  
во всем озере в основном соответствует равновесным значениям, характерным для  
приземного воздуха и воды при температуре:  
а) 2,2 0С; б) 4 0С; в) близкой к 0 0С; г) 28 0С; д) близкой к 36,6 0С. 
22. Использование химических удобрений сопряжено с некоторым риском, поскольку:  
а) большинство удобрений не обеспечивает растения всеми необходимыми  
питательными веществами;  
б) удобрения плохо растворимы в дождевой воде;  
в) при смыве с полей удобрения могут вызвать эвтрофикацию водоемов;  
г) удобрения токсичны для деревьев и лесных растений;  
д) удобрения слишком дороги для многих фермеров.  
23. Наиболее подвижной частью литосферы являются:         
а) моря; б) ледники; в) подземные воды; г) реки; д) грунтовые воды. 
24. Малая по сравнению с другими водными объектами минерализация воды является  
характерной чертой:  
а) озёр; б) артезианских бассейнов; в) почвенных вод; г) рек; д) грунтовых вод.  
25. Концентрация солей в морской воде, выраженная в промилле 0/00, характеризует  
а) количество граммов вещества в 1 кг раствора; б) количество граммов вещества  
в 1 л раствора; в) количество миллиграммов вещества в 1 мл раствора; 
г) количество килограммов вещества в 1 л раствора; 
д) количество килограммов вещества в 1 м3 раствора. 
26. К главным компонентам океанской воды, кроме главных ионов С1, S04, НСО3,  
СО3, Na, Mg, Са и К, в отличие от пресных вод, отнесены еще ионы: 
а) Sr, Cu, Cr; б) Ti, Mn, N; в) Br, F, и Sr; г) P, S, H; д) Co, Ni, Se. 
27. Количественные соотношения между ионами в океанской воде отличны от речной.  
В ней содержание катионов всегда подчиняется неравенствам  
а) Na+>Mg2+>Са2+>К+; б) Mg2+>Са2+>К+> Na+; в) Na++>К+>Mg2+>Са2+; 
г) Са2+>К+> Na+ >Mg2+; д) К+>Mg2+>Са2++> Na+.     
28. Металимнион в озере расположен непосредственно:  
а) над эпилимнионом; б) под термоклином; в) над донными отложениями;  
г) под эпилимнионом; д) под гиполимнионом. 
29. Количественные соотношения между ионами в океанской воде отличны от речной.  
В ней содержание анионов всегда подчиняется неравенствам:  
а) CO32>Cl->SO42->HCO3-; б) HCO3->CO32->Cl->SO42; в) SO42>CO32>Cl->HCO3-, 
 г) Cl->SO42->HCO3->CO32-; д) Cl->HCO3-> SO42>CO32-.  
30. В воде открытого океана независимо от абсолютной концентрации количественные  
соотношения между концентрациями главных ионов всегда  
а) больше щёлочности; б) меньше щёлочности; в) одинаковы;  
г) равны жёсткости; д) меньше жёсткости.  
31. Повышение минерального состава фильтрующихся через почву воды атмосферных  
осадков происходит за счет: 
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а) вымывания почвенного раствора; б) растворения кристаллических солей; 
в) фильтрации через обменный комплекс почв и растворения кристаллических солей; 
г) фильтрации через обменный комплекс почв; 
д) вымывания почвенного раствора и растворения кристаллических солей; 
32. Величина парциального давления СО2 в океанской воде изменяется в различных  
частях океана, особенно в поверхностных слоях. Она зависит от соотношения групп  
процессов, увеличивающих или уменьшающих концентрацию СО2. К увеличению  
парциального давления углекислого газа ведут:  
а) повышение температуры воды; б) понижение температуры воды;  
в) понижение солености воды; г) фотосинтез; д) растворение карбоната кальция. 
33. Величина парциального давления СО2 в океанской воде изменяется в различных  
частях океана, особенно в поверхностных слоях. Она зависит от соотношения групп  
процессов, увеличивающих или уменьшающих концентрацию СО2. К уменьшению  
парциального давления углекислого газа ведут:  
а) понижение температуры воды; б) повышение температуры воды; в) подъем глубинных  
вод; г) повышение солености; д) осаждение карбоната кальция. 
34. Устойчивости пересыщенных растворов СаСО3 способствует:  
а) присутствие в растворе гумусовых веществ; 
б) зарождение водных организмов, использующих СаСО3 для построения своего скелета; 
в) усиление фотосинтеза ассимилирующих микроорганизмов; г) замерзание и оттаивание  
воды; д) внесение в раствор мельчайших кристаллических частиц СаСО3. 
35. Способностью в большей степени пропускать к поверхности Земли коротковолновую  
солнечную радиацию по сравнению с обратно направленным длинноволновым, тепловым  
излучением, испускаемым Землей нагретой Солнцем, отличаются газы в атмосфере,  
молекулы которых содержат в своем составе:  
а) 1 атом; б) 2 атома; в) 3 и более атомов; г) менее 2 атомов; д) от 1 до 2 атомов  
36. Парниковый эффект - один из глобальных механизмов жизне¬обеспечения на Земле.  
Средняя температура поверхности Земли без парникового эффекта была бы: 
а) минус 8 0С; б) минус 28 0С в) минус 48 0С;  г) минус 18 0С; д) минус 38 0С. 
37. Выберите правильный набор биогенных элементов природной воды:  
а) азот, фосфор и кремний в органических соединениях; 
б) азот, фосфор и кремний в различных соединениях; 
в) азот, фосфор и кремний в неорганических соединениях; 
г) азот, фосфор и железо в различных соединениях; 
д) азот, фосфор и йод в органических соединениях. 
38. Углерод образует в литосфере в самородном виде две полиморфные разновидности: 
а) графит и алмаз; б) графит и нефть; в) графит и каменный уголь;  
г) нефть и каменный уголь; д) алмаз и каменный уголь. 
39. Представитель биогенных элементов азот накапливается преимущественно: 
а) в осадочных и глинистых породах; б) в живых организмах и почвах;  
в) в изверженных и глинистых породах; г) в магматических и глинистых породах;  
д) в осадочных и изверженных породах. 
40. Энергия поглощения глинистыми минералами катионов природной воды возрастает  
в ряду селективности:  
а) Li+ > Mg2+ > Na+ > NH+4 > Ва2+ > К+ > Са2+ > Al3+ > Fe3+; 
б) Fe3+ > Mg2+ > Са2+ > Ва2+ > Li+ > Na+ > NH+4 > К+ > Al3+;  
в) Mg2+ > Са2+ > Al3+ > Li+ > Na+ > NH+4 > К+ > Ва2+ > Fe3+; 
г) Li+ > Na+ > NH+4 > К+ > Mg2+ > Са2+ > Ва2+ > Al3+ > Fe3+; 
д) NH+4 > К+ > Li+ > Ва2+ > Na+ > Са2+ > Mg2+ > Al3+ > Fe3+; 
41. Особенности миграции и аккумуляции фосфора в биосфере заключаются в  
практически полном отсутствии в биокруговороте его: 
а) органических соединений; б) минеральных соединений; в) растворимых соединений;  
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г) природных соединений; д) газообраз¬ных соединений. 
42. Геохимический барь¬ер называют биогеохимическим, если интенсивное закрепление  
значительного числа макро- и микроэлементов вызвано:   
а) фильтрационными эффектами; б) адсорбционными эффектами; в) термодинамическими  
эффектами; г) живыми организмами; д) испарительными эффектами. 
43. Как правильно называются морские воды в соответствии с клас¬сификацией  
природных вод, разработанной О. А. Алекиным?  
а) сульфатно-кальциевые, 3-й группы; б) хлоридно-натриевые, 3-й группы; 
в) карбонатно-натриевые, 1-й группы; г) сульфатно-натриевые, 3-й группы; 
д) карбонатно-кальциевые, 4-й группы.  
44. Геохимический барь¬ер называют механическим, если интенсивное закрепление  
значительного числа макро- и микроэлементов вызвано:   
а) фильтрационными эффектами; б) адсорбционными эффектами; в) термодинамическими  
эффектами; г) живыми организмами; д) испарительными эффектами. 
45. Как известно метан играет важную роль в тепловом балансе Земли. Хотя его  
концентрация в атмосфере примерно в 200 раз ниже, чем концентрация СО2, но  
парниковая активность выше, чем у углекислого газа примерно: 
а) в 7 раз; б) в 21 раз; в) в 17раз; г) в 28 раз; д) в 35 раз. 
46. Каково содержание растворенного кислорода в глубинной зоне океана ниже  
1400-1600 м в лю¬бое время года?  
а) примерно такое же, как у поверхности; б) в 1,5 раза больше, чем у поверхности;  
в) соответствует 70-80% насыщения; г) соответствует равновесным значениям,  
отвечающим внешней температуре; д) равно нулю.  
47. В конце 80-х годов прошлого века, по общей степени опасности для биосферы среди  
всех антропогенных факторов на первое место вышли: 
а) диоксины; б) хлорсодержащие углеводороды;   в) тяжёлые металлы;  
г) полициклические ароматиче¬ские углеводороды; д) фталаты. 
48. Зимним периодом обратной стратификации воды в озере называют период: 
а) когда вся толща воды в озере приобретает одинаковую температу¬ру, близкую к 40С; 
б) когда темпера¬тура понижается от поверхности (где она может достигать 28-300С)  
ко дну (где ее величина около 40С или более);  
в) когда вся толща воды в озере приобретает одинаковую темпе¬ратуру близкую к 150С;  
г) когда тем¬пература воды в озере увеличивается от поверхности, где она  
близка к 00С, ко дну; д) когда вся толща воды в озере приобретает темпе¬ратуру  
поверхностного слоя, где она может достигать 28-300С. 
49. Каким может быть содержание растворенного кислорода у дна глубокого эвтрофного  
озера на территории с умеренным клима¬том в конце периода стратификации?  
а) примерно такое же, как у поверхности; б) составляет 50-70% от насыщения;  
в) больше, чем у поверхности; г) соответствует равновесным значениям,  
отвечающим внешней температуре; д) равно нулю.  
50. Периодом прямой летней стратификации воды в озере называют период: 
а) когда темпера¬тура понижается от поверхности (где она может достигать 28-300С)  
ко дну (где ее величина около 40С или более);  
б) когда вся толща воды в озере приобретает одинаковую температу¬ру, близкую к 40С; 
в) когда вся толща воды в озере приобретает одинаковую темпе¬ратуру близкую к 150С;  
г) когда тем¬пература воды в озере увеличивается от поверхности, где она близка к 00С,  
ко дну; д) когда вся толща воды в озере приобретает темпе¬ратуру поверхностного слоя,  
где она может достигать 28-300С.  
51. Периодом осеннего водообмена в озере называют период, когда вся толща воды в  
озере приобретает одинаковую температу¬ру, близкую к 40С; 
а) когда темпера¬тура понижается от поверхности (где она может достигать 28-300С)  
ко дну (где ее величина около 40С или более);  
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б) когда вся толща воды в озере приобретает одинаковую температу¬ру, близкую к 40С; 
в) когда вся толща воды в озере приобретает одинаковую темпе¬ратуру близкую к 150С;  
г) когда тем¬пература воды в озере увеличивается от поверхности, где она близка к 00С,  
ко дну; д) когда вся толща воды в озере приобретает темпе¬ратуру поверхностного слоя,  
где она может достигать 28-300С. 
52. Какова общая жесткость воды Мирового океана, содержащей (мг/л) Na+ – 10560,  
Mg2+ – 1270, Са2+ ¬– 400, К+ – 380, Cl- – 18980, SО42- – 2650, НСО3- – 140, Br- – 65; F- – 
1:  
а) 124,4 мг-экв./л; б) 12610 мг/л; в) 1670 мг-экв./л; г) 10 градусов жесткости; д) 2,3 моль/л. 
53. Какое название по признаку трофичности имеют озера с малой трофич¬ностью и  
негумифицированной водой: 
а) эвтрофные; б) мезотрофные; в) дистрофные; г) полигумозные; д) олиготрофные. 
54. Какое название по признаку трофичности имеют озера со слабо развитыми  
возможностями питания водных организмов: 
а) эвтрофные; б) мезотрофные; в) полигумозные; г) дистрофные; д) олиготрофные. 
55. Каково значение щелочности воды Мирового океана [воды Ми¬рового океана содер-
жат  
(в мг/л) Na+–10560; Mg2+– 1270; Са2+¬– 400; К+– 380; Cl-– 18980; SО42-– 2650; НСО3-– 
140;  
Br-– 65]?: а) 2,29 моль/л; б) 140 мг/л; в) 2,29·10-3 моль/л; г) 206 мг-экв./л; д) 10960 мг/л.  
56. Какое название по признаку трофичности имеют озера с хорошо развитыми  
возможностями питания водных организмов: 
а) полигумозные; б) мезотрофные; в) эвтрофные; г) дистрофные; д) олиготрофные. 
57. Распределение кислорода по глубинам сложно и, поскольку источники его находятся  
на поверхности, связано с динамикой водных масс. Исходя из величин концентрации  
кислорода океан подразделяют по глубинам на:  
а) три зоны; б) шесть зон; в) четыре зоны; г) пять зон; д) семь зон.  
58. Эвтрофикация водоемов приводит:  
а) к росту биомассы сине-зеленых водорослей, приводящему впоследствии к уменьшению  
концентрации кислорода;  
б) к уменьшению количества растворенного кислорода в резуль¬тате связывания его с  
молекулами загрязняющих веществ;  
в) к прямому угнетению и гибели популяций животных и расте¬ний в результате их  
отравления токсичными загрязняющими веществами;  
г) к улучшению гомеостаза экосистемы;  
д) правильными являются несколько из перечисленных выше ответов. 
59. Единственным источником поступления в глубинную зону океана кислорода служат 
а) биохимические процессы при распаде органических остатков; б) фотосинтез;  
в) сезонные изменения содержания кислорода в верхней зоне океана;  
г) поступление органического вещества с поверхности океана;  
д) глубинные течения арктиче¬ского и антарктического происхождения. 
60. Среди газов в океан¬ской воде наибольшей концентрацией обладает: 
а) двуокись углерода; б) сероводород; в) метан; г) азот; д) аргон. 
 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет с оценкой) 
Максимальная оценка – 40 баллов 

Зачет с оценкой по дисциплине «Химия окружающей среды» включает контроль-
ные вопросы по всем разделам учебной программы. Билет состоит из двух вопросов, от-
носящихся к разным разделам курса. Ответы на вопросы экзаменационного билета оцени-
ваются каждый по 20 баллов, суммарно 40 баллов. 
Разделы 1 и 2 
1. Земная кора. Строение и состав главных элементов.  Высшая стадия развития.  
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2. Строение, состав и температурный профиль атмосферы.   
3. Основы санитарно-гигиенического нормирования качества воздушной среды.  
4. Соединения азота в атмосфере. Химические превращения на путях поступления и стока. 
5. Соединения серы в атмосфере. Химические превращения на путях поступления и стока. 
6. Аэрозоли. Классификация и влияние на климат. Альбедо Земли. 
7. Аэрозоли. Устойчивость и распределение частиц по размерам. 
8. Температурные инверсии и устойчивость атмосферы.  
9. Ионосфера. Основные реакции рекомбинации ионов в слоях ионосферы.  
10. Реакции образования и распада озона в атмосфере с краткой характеристикой  
высотного, сезонного и географического изменения его содержания. 
11. Анализ причин образования озоновых дыр над Антарктидой.  
12. Нулевой, водородный и азотный циклы озона. Реакции образования и гибели озона. 
13. Нулевой, хлорный и бромный циклы озона. Реакции образования и гибели озона. 
14. Органические соединения в атмосфере. Химические превращения на путях  
поступления и стока. 
15. Парниковые газы. Характеристика, причины и возможные последствия увеличения  
концентрации парниковых газов в атмосфере Земли. 
16. Парниковый эффект. Естественные составляющие, текущее состояние и  
антропогенные последствия усиления парникового эффекта. 
17. Микропримеси в тропосфере. Основные реакции с участием микропримесей. 
18. Сравнительный анализ смогов, впервые возникших в атмосфере городов Лондон и  
Лос-Анджелес. Химические реакции, ведущие к образованию нарицательных смогов. 
19. Химические реакции при сжигании топлива и их продукты, формирующие в атмосфе-
ре  
городов смог, впервые возникший в атмосфере Лондона. 
20. Химические реакции при сжигании топлива и их продукты, формирующие в атмосфе-
ре  
городов фотохимический смог. 
 
Раздел 3  
1. Гидросфера. Механизм влагооборота природной воды на Земле и группа основных 
компонентов, формирующих ее химический состав в этом процессе. 
2. Качество вод и виды водопользования.  
3. Аномальные свойства воды и их роль в поддержании жизни на Земле.  
4. Первоисточники состава природных вод. Происхождение анионов и катионов. 
5. Главные компоненты природных вод. Формы в растворе. Растворимость и распростра-
ненность в природе. 
6. Карбонатная система равновесий производных угольной кислоты. Частные уравнения 
равнове¬сий в поверхностных водах.  
7. Карбонатная система равновесий производных угольной кислоты в поверхностных во-
дах. Расчет по активностям.  
8. Щелочность природных вод. Определение компонентов щелочности по фенолфталеину 
и метилоранжу. 
9. Ионы водорода в составе природных вод. Водородный показатель.  
Основные этапы закисления вод. 
10. Окислительно-восстановительный потенциал. Основные типы геохимических обста-
новок в природных водах. 
11. Органическое вещество природных вод. Определение и способы оценки содержания. 
12. Органическое вещество природных вод. Гуминовые и фульвокислоты.  
13. Органическое вещество природных вод. Разложение белковых веществ, процесс мине-
рализации. 
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14. Биогенные элементы. Формы содержания и процессы трансформации соединений азо-
та. 
15. Биогенные элементы. Формы содержания и процессы трансформации соединений 
фосфора и кремния. 
16. Микроэлементы природных вод. Состав и значение. 
17. Микроэлементы природных вод. Формы содержания. 
18. Микроэлементы природных вод из подгруппы радиоактивных элементов. Формы со-
держания и источники поступления. 
19. Классификация состава природных вод Алекина. Схема и основные принципы. 
20. Диаграмма гипотетического состава солей природных вод. 
 
Разделы 4 и 5 
1. Строение и элементарный состав литосферы. Кларки химических элементов. 
2. Горные породы и минералы. Структура, классификация, химический состав и формулы 
типичных представителей.  
3. Выветривание горных пород и минералов. Глинистые породы, как основной продукт 
этого процесса.  
4. Химическое выветривание пород в присутствии воды. Гидролиз алюмосиликатов.  
5. Химическое выветривание пород в присутствии воды. Окисление сульфидов. 
6. Глинистые породы. Поглощающий комплекс глинистых пород. 
7. Почвы. Фазовый состав и строение. 
8. Поглотительная способность почв. Почвенно-поглощающий комплекс. Обменная по-
глотительная способность.   
9. Органические вещества почвы. Гуминовые и фульвокислоты. 
10. Геохимическая характеристика формирования состава грунтовых вод. 
11. Геохимическая характеристика формирования состава вод артезианских бассейнов.  
12. Геохимическая характеристика формирования состава речных вод. 
13. Сток растворенных веществ земной коры континентов. Ионный сток.  
14. Геохимические особенности формирования состава вод озер. Основные составляющие 
гидрохимического баланса. 
15. Геохимические особенности формирования минерального состава вод соляных озерах. 
Основные составляющие солевого баланса. 
16. Особенности гидрохимического режима озер под воздействием термической страти-
фикации. 
17. Геохимические условия эвтрофикации водных объектов. Олиготрофные и эвтрофные 
озера. 
18. Геохимические особенности формирования состава вод водохранилищ. 
19. Геохимические особенности формирования состава океанской воды. Главные ионы и 
соленость. Закон Дитмара. 
20. Химическая стратификация. Геохимические условия появления анаэробных бассейнов 
в океане. 
Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющего-
ся неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 
неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 
8.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине включает контрольные вопросы по всем разделам 
учебной программы дисциплины. Билет состоит из 2 контрольных вопросов, относящихся 
к разным разделам курса. Ответы на оба вопроса билета оцениваются из 40 баллов. 
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Пример билета для вид контроля из УП: 
 «Утверждаю» 

Зав. кафедрой промыш-
ленной экологии 
Н.Е. Кручинина 

 

______   ___________ 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 20__г. 
 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет име-

ни Д.И. Менделеева 
Кафедра промышленной экологии 

Направление подготовки   
18.03.02  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хими-

ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии 
Профиль – «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» 
Химия окружающей среды 

Билет № 7 
1. Земная кора. Строение и состав главных элементов. Высшая стадия развития. 
 
2. Первоисточники состава природных вод. Происхождение анионов и катионов. 
 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 
1. Химия окружающей среды: учебное пособие / Кузнецов О.Ю., Кручинина Н.Е., Иван-
цова Н.А., Гриневич В.И., Костров В. В. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2018. – 188 с. 

Б. Дополнительная литература 
1. Задачи и вопросы по химии окружающей среды: учебное пособие / Тарасова Н. П.,  
Кузнецов В. А., Сметанников Ю. В., Малков А. В., Додонова А. А. – М.: Мир, 2002. – 368 
с. 
2. Топалова, О. В. Химия окружающей среды : учебное пособие для вузов / О. В. Топало-
ва, Л. А. Пимнева. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 160 с. — ISBN 
978-5-8114-8730-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/179620 (дата обращения: 22.04.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 
 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 
 
Научно-технические журналы: 
− Журнал «Вода: химия и экология». ISSN 2072-8158. 
− Журнал «Экологическая химия». ISSN 0869-3498. 
− Журнал «Инженерная экология». ISSN 02-04 – 3483. 
 
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 
− window.edu.ru›resource/169/37169 
− nashol.com›2015082986263/himiya…sredi-krupnova-t… 
− biblio-online.ru›book/himiya-okruzhayuschey-sredy… 
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9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 
освоения дисциплины: 
– банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число во-
просов – 300); 
– банк раздаточного материала (общее число листов – 1700). 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информацион-
но-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает обуча-
ющихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотрасле-
вого фонда ИБЦ на 01.01.2023 составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической лите-
ратурой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, спра-
вочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодиче-
ские и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам 
данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университе-
та, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-
мирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литера-
туры.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информаци-
онного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в про-
цессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Химия окружающей 

среды» проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы сту-
дента. 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами демон-

страции (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной ме-
белью.  
 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 
Презентации лекционного материала.  

 
11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Для чтения курса лекций имеются компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства; под-
ключение к локальной сети с выходом в Интернет.  

Для самостоятельной работы каждый обучающийся в течение всего периода обу-
чения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
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библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной 
литературы, перечисленные в Учебной программе дисциплины, сформированным на ос-
новании прямых договорных отношений с правообладателями.  
 
 
 
 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине, мето-

дические рекомендации к практическим занятиям; раздаточный материал к лекционным 
курсам; электронные учебные издания, научно-популярные электронные издания. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лек-
ционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; техноло-
гические справочники. 

 
11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п Наименование программ-
ного продукта 

Реквизиты дого-
вора поставки 

Количество ли-
цензий 

Срок окончания 
действия лицен-

зии 

1 
Micosoft Office Standard 
2013 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
неограниченное бессрочная 

2 
WINDOWS 8.1 Profession-
al Get Genuine 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
неограниченное бессрочная 

3 
WINHOME 10 Russian 
OLV NL Each 
AcademicEdition 

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020  
1 бессрочная 

4 

Microsoft Office Profes-
sional Plus 2019 
В составе: 
• Word 
• Excel 
• Power Point 
• Outlook 

  

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

1 

12 месяцев 
(ежегодное про-
дление подписки 
с правом перехо-
да на обновлён-

ную версию про-
дукта) 

 
 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименование  
разделов Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля и оценки 
Раздел 1 
Введение 

Знает: 
- методы экологического мониторинга с 
учетом поведения загрязняющих ве-
ществ в окружающей среде. 
Умеет: 
- оценивать негативное воздействие 
промышленных предприятий на окру-
жающую среду. 
Владеет: 
- навыками реализации программ эколо-
гического мониторинга с учетом пове-
дения загрязняющих веществ в окружа-

Оценка за  
контрольную  
работу № 1  
(составная часть 
оценки на  
зачёте). 
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ющей среде. 
Раздел 2 
Физико-химические процессы 
в атмосфере 

Знает: 
- методы экологического мониторинга с 
учетом поведения загрязняющих ве-
ществ в окружающей среде. 
Умеет: 
- оценивать негативное воздействие 
промышленных предприятий на окру-
жающую среду. 
Владеет: 
- навыками реализации программ эколо-
гического мониторинга с учетом пове-
дения загрязняющих веществ в окружа-
ющей среде. 

Оценка за  
контрольную  
работу № 1. 
(составная часть 
оценки на  
зачёте). 

Раздел 3 
Физико-химические процессы 
в гидросфере 

Знает: 
- методы экологического мониторинга с 
учетом поведения загрязняющих ве-
ществ в окружающей среде. 
Умеет: 
- оценивать негативное воздействие 
промышленных предприятий на окру-
жающую среду. 
Владеет: 
- навыками реализации программ эколо-
гического мониторинга с учетом пове-
дения загрязняющих веществ в окружа-
ющей среде. 

Оценка за  
контрольную  
работу № 2 
(составная часть 
оценки на  
зачёте). 
 

Раздел 4 
Физико-химические процессы 
в литосфере 

Знает: 
- методы экологического мониторинга с 
учетом поведения загрязняющих ве-
ществ в окружающей среде. 
Умеет: 
- оценивать негативное воздействие 
промышленных предприятий на окру-
жающую среду. 
Владеет: 
- навыками реализации программ эколо-
гического мониторинга с учетом пове-
дения загрязняющих веществ в окружа-
ющей среде. 

Оценка за  
контрольную  
работу № 3 
(составная часть 
оценки на  
зачёте). 

Раздел 5 
Физико-химические процессы 
на путях миграции вредных 
веществ в геосферах 

Знает: 
- методы экологического мониторинга с 
учетом поведения загрязняющих ве-
ществ в окружающей среде. 
Умеет: 
- оценивать негативное воздействие 
промышленных предприятий на окру-
жающую среду. 
Владеет: 
- навыками реализации программ эколо-
гического мониторинга с учетом пове-
дения загрязняющих веществ в окружа-
ющей среде. 

Составная часть 
оценки на  
зачёте. 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется в соответствии с:  
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и высше-
го образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым решением Ученого со-
вета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образователь-
ных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 
от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
«Химия окружающей среды» 

 
основной образовательной программы 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии 

 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
 

Форма обучения: очная 
 

Номер изме-
нения/ допол-

нения 
Содержание дополнения/изменения Основание внесения измене-

ния/дополнения 

1.  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

 





 

Программа составлена доцентом кафедры промышленной экологии, к.т.н. И. О. Тихоновой  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры промышленной экологии «11» мая 

2023 г., протокол № 11. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии» (ФГОС ВО), профиль подготовки «Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов», рекомендациями Методической комиссии и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой Наименование кафедры РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Программа рассчитана на изучение в течение одного семестра обучения.  
Дисциплина «Экологический мониторинг» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что 
обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в области естественно-научного 
цикла и цикла специальных дисциплин. Многие положения рассматриваемой дисциплины имеют 
связь с тематикой курсов как «Науки о Земле», «Промышленная экология основных химических 
производств», «Техника защиты окружающей среды». 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний в области экологического 
мониторинга как специальной информационной системы – системы наблюдения и анализа 
состояния природной среды, в первую очередь загрязнений и эффектов, вызываемых ими в 
биосфере.  

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с классификациями видов и направлений деятельности систем 

мониторинга; 
- ознакомление с приоритетностями измерений концентраций загрязняющих веществ; 
- ознакомление с особенностями мониторинга в связи с пространственными масштабами, 

типами сред и физико-химическими процессами в них; 
- ознакомление с методами пробоотбора и пробоподготовки; 
- ознакомление с организацией систем мониторинга; 
- ознакомление с методами и средствами анализа объектов окружающей среды. 
Дисциплина «Экологический мониторинг» преподается в 7 семестре. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронных 

образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 



 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

Задача  
профессиональной  

деятельности 

Объект или область  
знания  

Код и  
наименование ПК 

Код и наименование  
индикатора 

достижения ПК 

Основание  
(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Технологический тип задач профессиональной деятельности 

 Предотвращение 
(минимизация) 
негативного воздействия 
производственной 
деятельности 
промышленной 
организации на 
окружающую среду 

- Химическое, химико-
технологическое 
производство 
- Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности  
(в сфере планирования, 
организации, контроля и 
совершенствования 
природоохранной 
деятельности в 
организациях отраслей 
промышленности). 

ПК-5. Способен к 
проведению расчетов для 
эколого-экономического 
обоснования внедрения 
энерго- и 
ресурсосберегающих 
технологий с 
учетом показателей 
воздействия на 
окружающую среду 
 

ПК-5.1 Знает 
нормативные 
правовые акты в 
области охраны 
окружающей среды 

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемых к 
выпускникам направления 
подготовки на рынке 
труда, обобщение 
зарубежного опыта, 
проведения консультаций с 
ведущими работодателями, 
объединениями 
работодателей отрасли, в 
которой востребованы 
выпускники в рамках 
направления подготовки. 
 
Профессиональный 
стандарт 40.117 
«Специалист по 
экологической 
безопасности (в 
промышленности)», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации  от 
07.09.2020 № 569н, 
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Обобщенная трудовая 
функция  
С. Разработка и 
проведение мероприятий 
по повышению 
эффективности 
природоохранной 
деятельности организации.  
С/03.6. Разработка и 
эколого-экономическое 
обоснование планов 
внедрения новой 
природоохранной техники 
и технологий в 
организации. 
С/05.6. Экономическое 
регулирование 
природоохранной 
деятельности организации. 
  (уровень квалификации – 
6) 
 

Использование методов 
экологической 
биотехнологии для 
защиты окружающей 
среды от хозяйственной 
деятельности человека 

Химическое, химико-
технологическое 
производство 
Виды профессиональной 
деятельности в 
промышленности  
(в сфере защиты 
окружающей среды и 
ликвидации последствий 
вредного на нее 
воздействия) 

ПК-6. Способен 
осуществлять мониторинг 
окружающей среды и 
экологическую оценку 
состояния территорий 

ПК-6.1. Знает методы 
экологического 
мониторинга с 
учетом поведения 
загрязняющих 
веществ в 
окружающей среде 

Профессиональный 
стандарт «Специалист в 
области природоохранных 
(экологических) 
биотехнологий», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
16.09.2022 № 561н, 
Обобщенная трудовая 
функция  

ПК-6.2. Умеет 
оценивать негативное 
воздействие 
промышленных 
предприятий на 
окружающую среду 
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ПК-6.3. Владеет 
навыками реализации 
программ 
экологического 
мониторинга с 
учетом поведения 
загрязняющих 
веществ в 
окружающей среде 

А. Мониторинг состояния 
окружающей среды в 
целях применения 
природоохранных 
биотехнологий.  
А /01.6. Проведение 
экологической оценки 
состояния территорий. 
А/02.06. Оценка риска и 
возможности применения 
природоохранных 
биотехнологий 
 (уровень квалификации – 
6) 
 



 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 

− требования действующего законодательства в части экологического мониторинга;  
− основные источники поступления загрязняющих веществ в объекты окружающей среды;  
− принципы проектирования программ и методов экологического мониторинга. 

Уметь: 
− использовать технические средства экологического мониторинга, показатели оценки 

состояния окружающей среды, проводить необходимые расчеты с использованием 
современных технических средств;  

− выполнять математическое планирование эксперимента и обработку его результатов с 
целью оптимизации программ экологического мониторинга. 
Владеть: 

− навыками проектирования схем экологического мониторинга; 
− анализом фактического материала при организации экологического мониторинга, 

анализом состояния объектов наблюдения. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр.
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,33 48 36 
Лекции 0,89 32 24 
Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 
Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Самостоятельная работа 1,67 60 45 
Контактная самостоятельная работа 1,67 60 45 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  60 45 
Вид контроля:  
Экзамен  1,0 36 27 
Контактная работа – промежуточная аттестация 1,0 0,4 0,3 
Подготовка к экзамену. 35,6 26,7 
Вид итогового контроля:  экзамен 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего Лекции Прак. 
зан. 

Сам. 
работа 

1.  Раздел 1. Организация систем мониторинга. 12 4 2 6 
2.  Раздел 2. Мониторинг атмосферного воздуха 19 6 4 10 
3.  Раздел 3. Мониторинг водных объектов 19 6 4 10 
4.  Раздел 4. Мониторинг почвенного покрова 19 6 2 10 
5.  Раздел5. Биологический мониторинг 16 4 2 10 
6.  Раздел 6. Контактные и дистанционные методы 

наблюдений 
23 6 2 14 

 ИТОГО     
 Экзамен   36    
 ИТОГО 144 32 16 60 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 
Введение. Предмет и методы Экологического мониторинга.  
Раздел 1. Организация систем мониторинга. 
Основные задачи и основные принципы организации Государственной системы 

наблюдений (ГСН), Глобальной системы мониторинга окружающей среды ГСМОС/ GEMS. 
Основные виды наблюдений в сети Росгидромета. 

Выбор последовательности измерений при наличии множества ЗВ. Приоритетность ЗВ.  
Суперэкотоксиканты. Множественность источников и многокомпонентность состава текучих 
сред. Превращение первичных ЗВ во вторичные. География источников и расположение постов 
наблюдений. 

Раздел2. Мониторинг атмосферного воздуха.  
Современные представления о мониторинговых системах – информационных системах, 

выполняющие задачу наблюдения, оценки и прогнозирования состояния природных сред 
(пассивный мониторинг). Механизмы рассеивания ЗВ. Инверсии, неблагоприятные 
метеорологические условия. Классы устойчивости атмосферы. Потенциал загрязнения 
атмосферы. Методы прогнозирования загрязнения воздушной среды. Организация наблюдений 
за загрязнением атмосферы (ГСН). Показатели качества атмосферного воздуха. Регулярные 
программы наблюдения на стационарных постах. Маршрутные и подфакельные посты 
наблюдений. Система мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Москве и Московском 
регионе. 

Раздел3. Мониторинг водных объектов.  
Структура системы экологического мониторинга водных объектов в РФ. Водная стратегия 

РФ. Антропогенное воздействие на геоэкосистемы рек. Нормирование качества воды. 
Комплексные оценки загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям.  
Модели переноса вещества в  
водных объектах. Прогнозирование экологического состояния водного объекта. Организация 
мониторинга водных объектов в РФ. Режимный мониторинг водных объектов. Оперативный 
мониторинг водных объектов. Специальные виды наблюдений. Мониторинг трансграничных 
поверхностных вод суши.  

Раздел4. Мониторинг почвенного покрова. 
Основные источники загрязнения почвы. Загрязнение почв токсикантами 

промышленного происхождения. Приоритетность контроля содержания ЗВ в почве. 
Гигиеническая оценка почв. Классификация городских почв. Разделение государственного 
мониторинга земель по целям наблюдения.  

Раздел 5. Биологический мониторинг. 
Биотестирование. Биоиндикация. Гидробиологические наблюдения в ГСН. 

Международная программа по комплексному мониторингу влияния загрязнения воздуха на 
экосистемы ‑ МСП КМ. 

Раздел6. Контактные и дистанционные методы наблюдений 
Дистанционные методы наблюдений. Аэрокосмический мониторинг. Системы 

спутникового мониторинга (Сервис ВЕГА-Science; Сервис SeeTheSea; Сервис VolSatView; 
Объединенная система работы с данными центров НИЦ "Планета" Росгидромета). 
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО.  

Контактные методы наблюдений. Роль пробоотбора в общей процедуре методики 
анализа. Специфика пробоотбора при взятии проб газов, воды, биотических элементов. 
Пробоотбор при анализе твердых сред (почв, грунтов, твердых отходов и т.д.). Погрешность 
анализа, пробоотбора и пробоподготовки.  
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ В результате освоения 
дисциплины студент должен: 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

 Знать:       
1 - требования действующего 

законодательства в части 
экологического мониторинга;  
- основные источники 
поступления загрязняющих 
веществ в объекты окружающей 
среды;  
- принципы проектирования 
программ и методов 
экологического мониторинга. 

+ 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 

 Уметь:       
2 - использовать технические 

средства экологического 
мониторинга, показатели оценки 
состояния окружающей среды, 
проводить необходимые расчеты 
с использованием современных 
технических средств;  
- выполнять математическое 
планирование эксперимента и 
обработку его результатов с 
целью оптимизации программ 
экологического мониторинга. 

  
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ + 
 
 
 
 
 
 

+ 

 Владеть:       
3 - навыками проектирования схем 

экологического мониторинга;  
- анализом фактического 
материала при организации 
экологического мониторинга, 
анализом состояния объектов 
наблюдения. 

  
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

+ 
 

+ 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие компетенции и 
индикаторы их достижения: 

 ПК-6.1 Знает нормативные 
правовые акты в области охраны 
окружающей среды 

+ + + + + + 

 ПК-7.1 Знает методы 
экологического мониторинга с 
учетом поведения загрязняющих 
веществ в окружающей среде 

 + + + +  

 ПК-7.2 Умеет организовывать 
экологический мониторинг, 
производить забор проб воды, 
почвы, воздуха и биологических 
объектов для оценки 

+     + 
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экологического состояния 
поднадзорных территорий 

 ПК-7.3 Владеет навыками 
проектирования схем 
экологического мониторинга 

+ + + + + + 

 
 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия.  
Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Темы практических занятий Часы 

1 1. 
 

Практическое занятие 1. 
Организационная структура экологического мониторинга.  
Объекты экологического мониторинга. 

2 

2 2. Практическое занятие 2.  
Механизмы рассеивания ЗВ. Инверсии, неблагоприятные 
метеорологические условия.  

2 

3 Практическое занятие 3.  
Классы устойчивости атмосферы. Потенциал загрязнения 
атмосферы. Методы прогнозирования загрязнения 
воздушной среды. 

2 

4 3. Практическое занятие 4.  
Нормирование качества воды.  
Комплексные оценки загрязненности поверхностных вод 
по гидрохимическим показателям. 

2 

5 Практическое занятие 5.  
Модели переноса вещества в водных объектах. 
Прогнозирование экологического состояния водного 
объекта. 

2 

6 4.  Практическое занятие 6.  
Приоритетность контроля содержания ЗВ в почве. 
Гигиеническая оценка почв. 

2 

7 5. Практическое занятие 7.  
Биотестирование. Биоиндикация. 

2 

8 6. Практическое занятие 8.  
Роль пробоотбора в общей процедуре методики анализа.  
Специфика пробоотбора при взятии проб газов, воды, 
биотических элементов. 
Пробоотбор при анализе твердых сред (почв, грунтов, 
твердых отходов и т.д.). 

2 

  
6.2. Лабораторные занятия 

 
 Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.02 «Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 
профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
лабораторные занятия не предусмотрены. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  
− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях учебного 

материала и подготовку к выполнению контрольных работ по разделам курса;  
− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 
− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике курса; 
− подготовку к сдаче экзамена по курсу. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 
дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая при 
этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 
составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических 
данных источника 

 
8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение контрольных 

работ (максимальная оценка 60 баллов) и итогового контроля в форме экзамена (максимальная 
оценка 40 баллов).  

 
8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

Максимальная оценка – 25 баллов 
Задачи реферативно-аналитической работы: 
1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии окружающей среды в бассейне реки. 
2. Получение данных об организации экологического мониторинга в бассейне реки. 

 
Рекомендации по содержанию и выполнению реферативно-аналитической работы: 

1. Общие сведения о бассейне реки. Сбор имеющихся материалов о природных условиях 
следует производить на сайтах специально уполномоченных государственных органов в области 
охраны окружающей среды и их территориальных подразделений, центрах по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, центрах санитарно-
эпидемиологического надзора Минздрава России, в фондах изыскательских и проектно-
изыскательских организаций Госстроя России, территориальных фондах Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации, а также в научно-исследовательских организациях 
РАН, организациях других министерств и ведомств, выполняющих тематические ландшафтные, 
почвенные, геоботанические, медико-биологические исследования на территории Российской 
Федерации. 

2. На карте бассейна реки указать расположение пунктов наблюдения. В тексте курсовой 
работы указать реализуемые в настоящее время виды мониторинга (мониторинг атмосферного 
воздуха, гидрогеологический и гидрологический мониторинг, почвенно-геохимический 
мониторинг, фитомониторинг, радиационный мониторинг); перечень наблюдаемых параметров; 
частоту, временной режим и продолжительность наблюдений. Указать расстояние до ближайших 
ООПТ. 
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3. Хозяйственная освоенность бассейна и ее влияние на окружающую среду. Высказать 
суждение о возможном хозяйственном использовании природных ресурсов бассейна в настоящее 
время и об изменении в связи с этим состояния окружающей среды. Выявить наиболее значимые 
экологические аспекты вероятной антропогенной трансформации окружающей среды, оценить 
степень проявления этой трансформации. Дать предложения и рекомендации по организации 
природоохранных мероприятий и экологического мониторинга. 

 
8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы. Максимальная оценка за 
контрольную работу №1 составляет 15 баллов. Максимальная оценка за контрольные работы №2 
и №3 составляет 20 баллов, по 10 баллов за каждую работу.  

 
Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1.  
Максимальная оценка – 15 баллов. Контрольная работа содержит 15 вопросов, по 1 баллов за 
вопрос. 
1. Что такое мониторинг состояния окружающей среды? 

1) Наблюдение за состоянием окружающей среды 
2) Система управления качеством окружающей среды 
3) Система оценки и прогноза состояния окружающей среды 
4) Система наблюдения, оценки и прогноза состояния окружающей среды, 

предназначенная для принятия управленческих решений 
5) Процесс изучения состояния окружающей среды 

2. Что такое приоритетные загрязняющие вещества? 
1) Вещества, наносящие вред здоровью человека 
2) Вещества, за которыми принято аргументированное решение наладить регулярные 

наблюдения 
3) Вещества, поступающие в окружающую среду в наибольших количествах  
4) Наиболее токсичные вещества 
5) Вещества с максимальным временем пребывания в объектах окружающей среды 

3. Почему концентрация СО2, измеренная на всех станциях ГСМОС, практически не зависит 
от расположения станции? 
1) Потому что эта величина не зависит от наличия антропогенных источников СО2 
2) Станции располагаются в тех местах, куда не доходит СО2 от антропогенных источников  
3) Данное утверждение ложно 
4) СО2 вымывается из атмосферы 
5) СО2 имеет большое время жизни в атмосфере 

 
Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2.  
Максимальная оценка – 10 баллов. Контрольная работа содержит 10 вопросов, по 1 баллу за 
вопрос. 
1. Какие наблюдения являются штатными в мониторинге воды? 

1) гидрохимические 
2) гидрологические 
3) дистанционные 
4) контактные 
5) 1+2 

2. В какие гидрологические фазы вода водоемов и водотоков загрязнена в наибольшей мере: 
1) Весенний паводок и летняя межень 
2) 1+осенний паводок 
3) во время летних дождей 
4) после ледостава 

3.    Пункты наблюдения за качеством воды первой категории располагают:  
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1) в районах максимального загрязнения;  
2) в районах незначительного загрязнения;  
3) на территории заповедников;  
4) все ответы могут быть верны. 

 
Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 3.  
Максимальная оценка – 10 баллов. Контрольная работа содержит 10 вопросов, по 1 баллу за 
вопрос. 
1. Оценка уровня химического загрязнения почв проводится по показателям: 

1) коэффициент концентрирования химического вещества Кс; 
2) суммарный показатель загрязнения Zс; 
3) реградационнная способность Ре; 
4) ПДК почв для отдельных загрязняющих веществ; 

2. К локальному мониторингу относят: 
1) мониторинг среднего города; 
2) мониторинг района расположения промышленного предприятия; 
3) мониторинг нефте-, газопромысла; 
4) мониторинг селитебных зон. 

3. В качестве биоиндикаторов используют: 
1) растения из незагрязненных областей  
2) придорожные растения 
3) рудеральную растительность 
4) растения, внесенные в Красную книгу 

 
8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (Экзамен) 

Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 1-6 рабочей программы 
дисциплины и содержит 2 вопроса.  
1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов. 
 
1.Выбор приоритетности загрязняющих веществ в программах мониторинга. 
2. Механизмы рассеяния. Взаимосвязь и взаимоотношения между молекулярной диффузией и 
конвективным переносом. 
3. Понятие «антропогенного воздействия». Виды воздействия и единицы измерений воздействия. 
4.Глобальные течения. Значение ветровой обстановки при ОВОС. Шкала Бофорта. 
5.Классы приоритетности веществ в системе ГСМОС/GEMS. Времена жизни наиболее опасных 
веществ. 
6. Устойчивость атмосферы. Типы стратификаций. 
7.Система ГСМОС/GEMS. 
9.Основные принципы и задачи системы ГСН. 
10.Маршрутные, подфакельные и стационарные посты системы ГСН(Атмосфера). 
11.Три блока системы ГСН(Вода). 
12.Специфичность мониторинга почв. 
13.Гидробиологический блок измерений системы ГСН(Вода). 
14.Методы биоаккумуляции, биоиндикации и биотестирования. 
15.Мониторинг снежного покрова. 
16.Программы мониторинга (фоновый, региональный, импактный, источников загрязнения). 
 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 
неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
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8.4 Структура и пример билета для экзамена 

Экзамен по дисциплине «Экологический мониторинг» проводится в 7 семестре и 
включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет для 
экзамена состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным разделам. Все вопросы билета 
предусматривают развернутые ответы студента. 

Пример билета для эказмена: 
 

«Утверждаю» 
Зав. кафедрой 

промышленной 
экологии 

(Должность, наименование 

кафедры) 

______   Н.Е. 
Кручинина 

(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 2019г. 
 
 

Министерство науки и высшего образования РФ  
Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева 

Кафедра промышленной экологии 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
профиль «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» 
Дисциплина «Экологический мониторинг» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ   № __1__ 
 

1. Цели, функции и формы экологического контроля. 
 

2. Контроль загрязняющих веществ в воздухе. 
 

  
 
 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 
А. Основная литература 

1. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург: Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4043. 

2. Методы химического мониторинга окружающей среды. Лабораторный практикум 
[Текст] : практикум / И. О. Тихонова, Н. А. Иванцова. - М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2021. - 
120с 

 
Б. Дополнительная литература 

1. Методы химического мониторинга окружающей среды [Электронный ресурс]: 
лабораторный практикум: Учебное пособие / Тихонова И. О., Тимашева Н. А., Иванцова Н. А. 
М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2013. 92 с. 

2. Мониторинг атмосферного воздуха: учебное пособие / Тарасов В. В., Тихонова И. 
О., Кручинина Н. Е. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. 2007. 159 с. 

3. Мониторинг водных объектов суши: учебное пособие / Тихонова И. О., Кручинина 
Н. Е. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. 2009. 139 с.  

 
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 
− Презентации к лекциям. 
− Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

https://e.lanbook.com/book/4043
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Научно-технические журналы: 
1. Журнал «Экологическое право», ISSN 1812-3775   
2. Журнал «Экология производства», ISSN 2078-3981 
3. Журнал «Справочник эколога», ISSN 2309-6268   
4. Журнал «Экология и промышленность России», ISSN 1816-0395 

 
9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 
освоения дисциплины: 
− компьютерные презентации интерактивных лекций – 18 (общее число слайдов 240); 
− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число вопросов 

– 40); 
− банк заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов – 40). 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает обучающихся 
основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для организации 
образовательного процесса по дисциплине. Объем фонда на 01.01.2023 составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным 
базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета, которая 
содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 
обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 
обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Экологический мониторинг» 

проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:  

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами демонстрации 
(компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью.  
11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Презентации лекционного материала.  
11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 

Для чтения курса лекций имеются компьютеры, информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства; подключение к локальной сети с 
выходом в Интернет.  
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Для самостоятельной работы каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной литературы, 
перечисленные в Учебной программе дисциплины, сформированным на основании прямых 
договорных отношений с правообладателями.  

 
11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине, 
методические рекомендации к практическим занятиям; раздаточный материал к лекционным 
курсам; электронные учебные издания, научно-популярные электронные издания. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 
лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; 
технологические справочники. 

 
11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

  

№ п/п Наименование 
программного продукта 

Реквизиты 
договора 
поставки 

Количество 
лицензий 

Срок окончания 
действия 
лицензии 

1 
Micosoft Office Standard 
2013 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
неограниченное бессрочная 

2 
WINDOWS 8.1 
Professional Get Genuine 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
неограниченное бессрочная 

3 
WINHOME 10 Russian 
OLV NL Each 
AcademicEdition 

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020  
1 бессрочная 

4 

Microsoft Office 
Professional Plus 2019 
В составе: 
• Word 
• Excel 
• Power Point 
• Outlook 

 

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

1 

12 месяцев 
(ежегодное 
продление 
подписки с 

правом 
перехода на 

обновлённую 
версию 

продукта) 
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12.  ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Раздел 1. 
 

Знает: 
- требования действующего законодательства в части 
экологического мониторинга;  
- принципы проектирования программ и методов 
экологического мониторинга. 
Умеет:  
- использовать технические средства экологического 
мониторинга, показатели оценки состояния 
окружающей среды, проводить необходимые 
расчеты с использованием современных технических 
средств;  
Владеет: 
- навыками проектирования схем экологического 
мониторинга;  

Оценка за 
контрольную 
работу № 1. 
Оценка на 
экзамене. 
 

Раздел 2. 
 

Знает:  
- основные источники поступления загрязняющих 
веществ в объекты окружающей среды; 
Умеет:  
- использовать технические средства экологического 
мониторинга, показатели оценки состояния 
окружающей среды, проводить необходимые 
расчеты с использованием современных технических 
средств; 
- выполнять математическое планирование 
эксперимента и обработку его результатов с целью 
оптимизации программ экологического 
мониторинга. 
Владеет: 
- анализом фактического материала при организации 
экологического мониторинга, анализом состояния 
объектов наблюдения. 

Оценка за 
контрольную 
работу № 2. 
Оценка на 
экзамене. 
 

Раздел 3. 
 

Знает: 
- основные источники поступления загрязняющих 
веществ в объекты окружающей среды; 
Умеет: 
- использовать технические средства экологического 
мониторинга, показатели оценки состояния 
окружающей среды, проводить необходимые 
расчеты с использованием современных технических 
средств; 
- выполнять математическое планирование 
эксперимента и обработку его результатов с целью 
оптимизации программ экологического 
мониторинга. 
Владеет:  

Оценка за 
контрольную 
работу № 3. 
Оценка на 
экзамене. 
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- анализом фактического материала при организации 
экологического мониторинга, анализом состояния 
объектов наблюдения. 

Раздел 4. 
 

Знает: 
- основные источники поступления загрязняющих 
веществ в объекты окружающей среды;  
Умеет:  
- использовать технические средства экологического 
мониторинга, показатели оценки состояния 
окружающей среды, проводить необходимые 
расчеты с использованием современных технических 
средств; 
- выполнять математическое планирование 
эксперимента и обработку его результатов с целью 
оптимизации программ экологического 
мониторинга. 
Владеет: 
- анализом фактического материала при организации 
экологического мониторинга, анализом состояния 
объектов наблюдения. 

Оценка за 
реферативно-
аналитическую 
работу. 
Оценка на 
экзамене. 
 

Раздел 5. Знает: 
- основные источники поступления загрязняющих 
веществ в объекты окружающей среды; 
Умеет: 
- использовать технические средства экологического 
мониторинга, показатели оценки состояния 
окружающей среды, проводить необходимые 
расчеты с использованием современных технических 
средств; 
Владеет: 
- анализом фактического материала при организации 
экологического мониторинга, анализом состояния 
объектов наблюдения. 

Оценка за 
реферативно-
аналитическую 
работу. 
Оценка на 
экзамене. 
 

Раздел 6. Знает: 
- требования действующего законодательства в части 
экологического мониторинга;  
- принципы проектирования программ и методов 
экологического мониторинга. 
Умеет: 
- использовать технические средства экологического 
мониторинга, показатели оценки состояния 
окружающей среды, проводить необходимые 
расчеты с использованием современных технических 
средств; 
- выполнять математическое планирование 
эксперимента и обработку его результатов с целью 
оптимизации программ экологического 
мониторинга. 
Владеет: 

Оценка на 
экзамене. 
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- анализом фактического материала при организации 
экологического мониторинга, анализом состояния 
объектов наблюдения; 
- навыками проектирования схем экологического 
мониторинга. 

 
 
 

13 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ   
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева», принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. 
Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

 «Экологический мониторинг» 
основной образовательной программы 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 

 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
Форма обучения: очная 

Номер 
изменения/ 
дополнения 

Содержание дополнения/изменения Основание внесения 
изменения/дополнения 

1.  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 

  
протокол заседания Ученого 
совета №  от 
«  »  20  г. 
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Программа составлена к.т.н., доцентом кафедры промышленной экологии Е. Н. Кузиным, 
к.т.н. доцентом кафедры промышленной экологии Е.Д. Мурзиной, к.т.н. доцентом 
кафедры промышленной экологии В. А. Зайцевым 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 
промышленной экологии 
«11» мая 2023 г., протокол № 11. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат 
направления подготовки бакалавров 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО), рекомендациями 
методической комиссии и накопленным опытом преподавания предмета кафедрой 
промышленной экологии РХТУ им. Д, И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 
курса в течение одного семестра. 

Дисциплина «Экология» относится к обязательной части дисциплин Блока 1 
учебного плана (Б1.О.14). Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют 
теоретическую и практическую подготовку в области   биологии, географии, физики, 
химии, обществознании.  

Цель дисциплины - сформировать у студентов системные базовые знания основных 
экологических законов, определяющих существование и взаимодействие биологических 
систем различных уровней; об антропогенных воздействиях на биосферу и о 
биоразнообразии, как основе устойчивости сообществ. 

Задачи дисциплины: 
• формирование системы знаний основных теоретических положений экологии;  
• формирование знаний о принципах организации и функционирования популяций, 

сообществ, экосистем;  
• выявление роли среды и экологических факторов как основы в процессе 

формирования адаптаций организмов; 
• представление глобальных проблем окружающей среды;  
• рассмотрение биологического разнообразия как главное условие устойчивости 

биосферы. 
Дисциплина «Экология» преподается в 2 семестре.  Контроль успеваемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 
частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

УК 

Код и наименование 
УК 

Код и наименование индикатора достижения 
УК 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 

поддерживать в 
повседневной жизни 

и в 
профессиональной 

деятельности 

УК-8.1 Знает классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; причины, 
признаки и последствия опасностей, способы 
защиты от чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов; принципы 
организации безопасности труда на 
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безопасные условия 
жизнедеятельности 

для сохранения 
природной среды, 

обеспечения 
устойчивого 

развития общества, в 
том числе при угрозе 

и возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций и военных 
конфликтов 

предприятии, технические средства защиты 
людей в условиях чрезвычайной ситуации. 
УК-8.2 Умеет поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности в мирное и 
военное время; выявлять признаки, причины 
и условия возникновения чрезвычайных 
ситуаций; оценивать вероятность 
возникновения потенциальной опасности и 
принимать меры по ее предупреждению. 
УК-8.3 Владеет навыками прогнозирования 
возникновения опасных или чрезвычайных 
ситуаций; навыками по применению 
основных методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов. 

 
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

ОПК 

Код и наименование 
ОПК 

Код и наименование индикатора достижения 
ОПК 

Адаптация к 
производственным 

условиям 

ОПК-3. Способен 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность с 

учетом 
законодательства 

Российской 
Федерации, в том 
числе в области 

экономики и 
экологии 

ОПК-3.1 Знает основы российской 
нормативно-правовой системы и 
законодательства, основы экономической 
деятельности предприятия, глобальные 
проблемы экологии и принципы 
рационального природопользования. 
ОПК-3.2 Умеет использовать и составлять 
документы нормативно-правового 
характера, проводить технико-
экономический анализ инженерных 
решений, осуществлять в общем виде 
оценку антропогенного воздействия на 
окружающую среду с учетом специфики 
природно-климатических условий. 
ОПК-3.3 Владеет навыками разработки 
производственных программ и плановых 
заданий для первичных производственных 
подразделений, навыками выбора 
рационального способа снижения 
воздействия на окружающую среду. 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
 

 Знать: 
- фундаментальные понятия, законы и принципы экологии; 
- закономерности развития экосистем и их компонентов; 
- причины и тенденции развития современных экологических проблем; 
- основные результаты воздействия общества на природу; экологические последствия 

этого воздействия;  
- условия устойчивого развития человечества; 

 Уметь: 
- объяснить причинно-следственные связи экологических и исторических процессов, 

влияние человека на экологические явления, идеи устойчивого развития, 
экологической деятельности и культуры; 

- анализировать различные экологические ситуации, принимать конкретные решения 
по их улучшению. 
Владеть: 

- понятийным аппаратом экологии для анализа данных по экологии. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр.
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2,0 72 54 
Контактная работа – аудиторные занятия: 0,88 32 24 
Лекции 0,44 16 12 
Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 
Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Самостоятельная работа 1,12 40 30 
Контактная самостоятельная работа 1,12 0,2 0,15 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  39,8 29,85 
Вид итогового контроля:  Зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Академических часов 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 
1 Раздел 1. Введение. Предмет экологии 12 1 1 - 10 
2 Раздел 2. Биосфера 28 4 4 - 20 
3 Раздел 3. Экосистемы  21 3 3 - 15 
4 Раздел 4. Сообщества и популяции  12 2 2 - 8 
5 Раздел 5. Организм и среда 12 2 2 - 8 
6 Раздел 6. Устойчивое 

природопользование 
12 2 2 - 8 

7 Раздел 7. Глобальные экологические 
проблемы 

10,8 2 2 - 6,8 

 Зачет 0,2   - 0,2 
 ИТОГО 108 16 16 - 76 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Введение. Предмет экологии 
Современная экология – междисциплинарная область знаний. Экология как 

фундаментальная основа устойчивого развития и сохранения биоразнообразия. Структура 
современной экологии и основные методы исследования. Научно-практические задачи 
современной экологии. Основные направления современных экологических исследований 
в России и за рубежом.  

Раздел 2. Биосфера 
Системные постулаты в экологии. Этапы развития суперсистемы «Человек – 

Экономика – Биота – Среда». Современный экологический кризис. Роль науки в 
преодолении экологического кризиса. Концепция устойчивого развития. 

Иерархия уровней организации жизни (клетка – ткань – орган – организм – 
сообщество). Концепция экосистемы. Биосфера как экосистема. Биологическое 
продуцирование в биосфере. Биологическая регуляция геохимической среды. Основные 
свойства биосферы. Место биосферы среди оболочек Земли. В.И. Вернадский о 
взаимодействии живого и косного вещества, о «всюдности» жизни. Биосферные функции 
человека. Ноосфера 

Круговороты наиболее значимых биогенных элементов. Типы циркуляции 
биогенных элементов в биосфере. Нарушения биогеохимических циклов, возникающие в 
результате возрастающей антропогенной нагрузки, и их последствия. 

Раздел 3. Экосистемы 
Концепция экосистемы. Соотношение понятий «биогеоценоз» и «экосистема». 

Состав и основные характеристики экосистем. Продуценты, консументы, редуценты, их 
экологическая роль. Поток энергии в экосистеме. Пищевые цепи и пищевые сети. 
Трофические уровни. Распределение энергии в экосистеме, правило десяти процентов. 
Правило экологических пирамид: правило пирамиды продукции, правило пирамиды 
биомасс и правило пирамиды чисел. Динамика экосистем, сукцессии, этапы 
сукцессионного процесса. Роль биоразнообразия в поддержании целостности и 
функциональной устойчивости экосистем. Климатическая зональность и основные типы 
наземных экосистем. Особенности водных экосистем. Планктон, бентос, нектон.  
Антропогенные экосистемы: агроэкосистемы и урбосистемы. 

Раздел 4. Сообщества и популяции 
Понятие о популяции. Статические показатели популяции: численность, плотность, 

показатели структуры. Динамические показатели популяции: рождаемость, смертность, 
скорость роста. Продолжительность жизни и выживаемость. Кривые выживания. 
Экологические стратегии выживания. Регуляция плотности популяции.  

Видовая структура сообществ. Пространственная структура сообществ. Биотические 
связи. Экологическая ниша. Реализованная и фундаментальная ниши. 

Раздел 5. Организм и среда 
Главные уровни организации живых систем. Организм как живая целостная система. 

Разнообразие организмов. Экологические факторы, их классификация. Лимитирующие 
экологические факторы. Правило Либиха, закон Шелфорда. Адаптация. Толерантность и 
резистентность. Общие закономерности действия экологических факторов на организм. 
Комплексное действие среды. Значение света, температуры и влажности для живых 
организмов. Экологические и физиологические ритмы в природе. Биоритмы. Стресс как 
экологический фактор. 

Понятие «среда жизни». Общая характеристика основных сред жизни: водной, 
наземно-воздушной, почвенной и организменной. Среды обитания, местообитания и 
биотопы. 

Формирование ареалов, первичный ареал, расселение организмов. Границы, размеры 
и формы ареалов и факторы, их обуславливающие. Эндемики и реликты. Центры 
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таксономического разнообразия, центры происхождения видов. Антропогенная 
трансформация ареалов.  

Представление о биоме. Растительность и животное население. Понятие «экотон». 
Планетарный, региональный и топологический (ландшафтный) уровни дифференциации 
живого покрова суши. 

Концепция биологического разнообразия. Уровни биоразнообразия: генетический, 
видовой, экосистемный. Всемирная стратегия сохранения биологического разнообразия. 
Охрана редких и исчезающих видов. Красные книги. Заповедники и национальные парки. 

Раздел 6. Устойчивое природопользование  
Проблемы и перспективы обеспечения человечества биологическими ресурсами. 

Агроэкология, геномодифицированные организмы, марикультура. Инвазии чужеродных 
видов, «стирание» биогеографических рубежей, антропогенная трансформация флор и 
фаун. Значение особо охраняемых природных территорий и их современная система: 
национальные парки, заповедники, заказники, природные парки, резерваты, памятники 
природы. Основные принципы и методы оценки качества окружающей среды, ее 
динамики во времени и пространстве. Международное сотрудничество в области 
изучения и сохранения биоразнообразия. 

Раздел 7. Глобальные экологические проблемы 
Понятие «загрязнение окружающей среды». Классификация загрязнений 

окружающей среды. Химические загрязнители (тяжелые металлы, пестициды, нитраты и 
т. д.), их источники, а также прямое и косвенное воздействие. Классификация 
загрязняющих веществ по степени опасности. Физическое загрязнение (радиационное, 
электромагнитное, шумовое, вибрационное, тепловое, световое), его источники и 
последствия для живых организмов. Биологическое загрязнение, его примеры и 
последствия. Загрязнение твердыми отходами, проблема накопления мусора. 

Понятие глобальной экологической проблемы. Экологический кризис и его 
характерные черты. Цепь причин глобального экологического кризиса, пути выхода из 
него. Демографическая проблема. Демографические проблемы развития человеческого 
общества. Понятие демографического взрыва. Экологические проблемы, связанные с 
ростом численности населения. Проблемы урбанизации. Продовольственная проблема, ее 
причины и следствия. Пути решения проблемы. Энергетическая и сырьевая проблема. 
Парниковый эффект. Кислотные дожди. Разрушение озонового слоя. Снижение 
биоразнообразия как глобальная экологическая проблема. Опустынивание как глобальная 
экологическая проблема. Обезлесивание как глобальная экологическая проблема. 
Радиоактивное загрязнение.  
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

Раздел 
7 

 Знать:         
1 фундаментальные понятия, законы и принципы экологии + + +     
2 закономерности развития экосистем и их компонентов  + + +    

3 причины и тенденции развития современных экологических проблем    + +  + 

4 основные результаты воздействия общества на природу, экологические 
последствия этого воздействия    + +  + 

5 условия устойчивого развития человечества  + +   + + 
 Уметь:        

6 

объяснить причинно-следственные связи экологических и исторических 
процессов, влияние человека на экологические явления, идеи устойчивого 
развития, экологической деятельности и культуры ++ + +   + + 

7 анализировать различные экологические ситуации, принимать конкретные 
решения по их улучшению  + +   + + 

 Владеть:        

8 понятийным аппаратом экологии для анализа данных по экологии  + + + + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции и индикаторы 
их достижения:  

 Код и наименование УК 
 

Код и наименование индикатора 
достижения УК         
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7 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 
 

УК-8.1 Знает классификацию и 
источники чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
происхождения; причины, признаки и 
последствия опасностей, способы 
защиты от чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов; принципы 
организации безопасности труда на 
предприятии, технические средства 
защиты людей в условиях чрезвычайной 
ситуации. 

+ +     + 

8 

УК-8.2 Умеет поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности в мирное и 
военное время; выявлять признаки, 
причины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций; оценивать 
вероятность возникновения 
потенциальной опасности и принимать 
меры по ее предупреждению. 

 + +    + 

 

УК-8.3 Владеет навыками 
прогнозирования возникновения 
опасных или чрезвычайных ситуаций; 
навыками по применению основных 
методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов. 

  + +   + 

     + +  + 
      + + + 

 Код и наименование ОПК 
 

Код и наименование индикатора 
достижения ОПК      
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9 

ОПК-3. Способен осуществлять 
профессиональную деятельность с 
учетом законодательства 
Российской Федерации, в том 
числе в области экономики и 
экологии 

 

ОПК-3.1 Знает основы российской 
нормативно-правовой системы и 
законодательства, основы 
экономической деятельности 
предприятия, глобальные проблемы 
экологии и принципы рационального 
природопользования. 

+ +      

10 

ОПК-3.2 Умеет использовать и 
составлять документы нормативно-
правового характера, проводить 
технико-экономический анализ 
инженерных решений, осуществлять в 
общем виде оценку антропогенного 
воздействия на окружающую среду с 
учетом специфики природно-
климатических условий. 

+ + +     

 

ОПК-3.3 Владеет навыками разработки 
производственных программ и плановых 
заданий для первичных 
производственных подразделений, 
навыками выбора рационального 
способа снижения воздействия на 
окружающую среду. 

  + + +   

     + + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
Примерные темы практических занятий по дисциплине  

№ п/п № раздела 
дисциплины Примерные темы практических занятий Часы 

1 1 Биосфера как экосистема. Биологическое 
продуцирование в биосфере. Биологическая 
регуляция геохимической среды. Основные 
свойства биосферы. 

2 

2 2 Концепция экосистемы. Нарушения 
биогеохимических циклов, возникающие в 
результате возрастающей антропогенной 
нагрузки, и их последствия.  

2 

3 2 Продуценты, консументы, редуценты, их 
экологическая роль. Пищевые цепи и пищевые 
сети. Трофические уровни.  

2 

4 3 Распределение энергии в экосистеме, правило 
десяти процентов. Экологические пирамиды. 
Динамика экосистем 

2 

5 4 Статические показатели популяции.  
Динамические показатели популяции 
Лимитирующие экологические факторы. Среды 
обитания, местообитания и биотопы. 

2 

6 5 Современная система особо охраняемых 
природных территорий Национальные парки, 
заповедники, заказники, природные парки, 
резерваты, памятники природы 

2 

7 6 Экологический кризис и его характерные черты. 
Цепь причин глобального экологического 
кризиса, Пути выхода из кризиса 

2 

8 7 Основы промышленной экологии. Глобальные 
экологические проблемы 

2 

 
6.2 Лабораторные занятия  

Лабораторные занятия по дисциплине «Экология» не предусмотрены 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-
библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 
− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 
− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  
− подготовку к сдаче зачета (2семестр) по дисциплине. 
− - занятия научно-исследовательской работой в лабораториях кафедры 
−  подготовка тезисов конференции по результатам научной работы 
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Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 
дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 
указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ и написании реферата (максимальная оценка 100 баллов).  
 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы 
 

Максимальная оценка за реферат 25 баллов  
1. Глобальный характер продовольственной проблемы. Пути решения 

продовольственной проблемы в условиях Российской Федерации. 
2. Отходы производства и потребления как сырье. Примеры использования 

техногенного сырья в производстве строительных материалов. 
3. Теплозащита зданий и сооружений – шаг в энергосбережении. 
4. Природные и техногенные катастрофы и их последствия для биосферы и человека. 
5. Воздействие на окружающую среду автомобильного транспорта и дорожной сети. 
6. Совершенствование энергосберегающих Чрезвычайные ситуации и аварийность на 

нефтегазовом комплексе. 
7. Состояние здоровье населения г. Москвы как индикатор устойчивого развития. 
8. Состояние минерально-сырьевой базы Центрального Федерального округа. 
9. Качество природной среды и состояние природных ресурсов Московской области. 
10. Состояние атмосферного воздуха на территории Московской области. 
11. Водные ресурсы Московской области. 
12. Состояние земельного фонда Московской области. 
13. области. 
14. Загрязнители почвы. Нефтяное загрязнение почв и способы борьбы с его 

последствиями. 
15. Радиационное загрязнение природной среды. 
16. Экологические проблемы городской среды (на примере г. Москвы). 
17. Систем жилых домов как технических систем.  
18. Причины шумового загрязнения и борьба с ним.  
19. Изменение климата и его последствия (на примере конкретного региона). 
20. Современное домостроение в аспекте экологической безопасности. 
21. Биоритмы в жизни студента. 
22. Состав и показатели качества природных вод (на примере водных объектов 

Московской области). 
23. Основные загрязнители атмосферы в Московской области. Экологические принципы 

развития городов. Градостроительные концепции. 
24. Энерго- и водосберегающие мероприятия в системах водоснабжения. 
25. Электромагнитное загрязнение городских территорий. 
26. Атомная энергетика: за и против.  
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8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

Дисциплины «Общая экология» 
 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольные работы (по одной 
контрольной работе на каждые два раздела)). Максимальная оценка за контрольные 
работы 75 составляет по 25 баллов за каждую.  

 
Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Максимальная оценка 25 баллов. 
Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 12,5 балла за вопрос.  
Вопросы контрольной работы № 1 сформулированы по разделам:  
Раздел 1. Введение; Предмет экологии.  
Раздел 2. Биосфера;  
Раздел 3. Экосистемы 

 
Билет №1 
1. Перечислите и дайте подробное описание этапов исторического развития экологии как 
науки. 
2. Какие группы экологических факторов Вы знаете? Дайте определения. 
 
 
Билет №2 
1. Основные законы функционирования экосистем. 
2. Дайте определения и приведите примеры отношений «жертва-эксплуататор», 
конкуренция, мутуализм. 
 
 
Билет №3 
1. Что такое экология? Кто ввёл в науку термин «экология»? 
2. Сформулируйте закон минимума Либиха; закон взаимодействия факторов; закон 
толерантности; закон пирамиды энергий (или правило 0,1). Кто установил каждый из 
законов? 

 
Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Максимальная оценка 25 баллов. 
Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 12,5 балла за вопрос. Вопросы 
контрольной работы № 2 сформулированы по разделам:  
Раздел 4. Сообщества и популяции;  
Раздел 5. Организм и среда 

 
Билет №1 
1. Что такое круговорот веществ на Земле? Какие виды круговоротов веществ Вы знаете 
(опишите их)? 
2. На какие группы делятся биологические потребности человека? Что относят к базовым 
биологическим потребностям? 
 
 
Билет №2 
1. Дайте определения понятиям «биоценоз», «биотоп». Отличия терминов «биоценоз» и 
«биота». 
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2. Опишите роль деятельности редуцентов. 
 
 
Билет №3 
1. Основные характеристики сообщества и экосистемы. 
2. Классический пример аллогенной сукцессии - эвтрофирование озер. Как Вы считаете, 
каковы последствия антропогенной эвтрофикации водоемов? 
 
Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Максимальная оценка 25 баллов. 
Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 12,5 балла за вопрос. Вопросы 
контрольной работы № 3 сформулированы по разделам: 
 Раздел 6. Устойчивое природопользование;  
 Раздел 7.  Глобальные экологические проблемы 

 
Билет №1 
1. Дайте определения понятиям: качество окружающей среды; нормирование качества 
окружающей среды; благоприятная окружающая среда. 
2. Основные направления международного сотрудничества. Международные объекты 
охраны окружающей среды. Какие международные организации в области охраны 
окружающей среды Вы знаете? 
 
 
 
Билет №2 
1. Что является главной задачей охраны природы? Понятие селекции. 
2. Перечислите важнейшие глобальные экологические проблемы современности. 
Сущность, причины возникновения и пути решения этих проблем? 
 
Билет №3 
1. Понятие инженерная экология. 
2. Основные принципы концепции устойчивого развития. Стратегия устойчивого эколого-
экономического развития. 
 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 
 
Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 
Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Рекомендуемая литература. 
 

А. Основная литература 
1. Суясов Н.А. Экология [Текст]: учебное пособие / Н. А. Суясов, Е. Д. Мурзина. — 

Москва: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2021. — 92 с. 
2. Методические указания для студентов высшего колледжа рационального 

природопользования по прохождению практик (направление подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование) [Текст] : учебное пособие / сост.: А. А. Додонова, А. 
А. Занин, Е. Б. Кручина. - М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. - 71 с. 
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Б. Дополнительная литература 
 

1. Николайкин, Н. И. Экология [Текст] : учебник / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, 
О. П. Мелехова. - М. : Дрофа, 2009. - 622 с. 

2. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2006. 
624 с. 

3. Медоуз Донелла, Рандерс Йорген, Медоуз Денис. Пределы роста. 30 лет спустя /Пер. с 
анг. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. 342 с. 

4. Митин, А. В. Экология и безопасность жизнедеятельности [Учебное пособие] / А. В. 
Митин, Л. К. Маринина. - М.: РХТУ. Издат. центр, 2008 - .Ч. I : Экологическая 
безопасность и экологические проблемы современности. - 2008. - 231 с.: ил. - 
Библиогр.: с. 231. - Б. ц 

5. Экология. Сборник задач, упражнений и примеров [Текст] : учебное пособие / ред.:  
О.Г. Воробьев, Н. И. Николайкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2006. - 508 с.  
 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
-  Презентации к лекциям 
 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интеренет: 
1. http://www.mnr.gov.ru  - Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (дата обращения: 15.05.2020) 
2. http://www.gosnadzor.ru – Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (дата обращения: 15.05.2020) 
3. http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html (Государственный доклад о состоянии 

окружающей среды). (дата обращения: 15.05.2020) 
4. http://rus-stat.ru - «Россия в окружающем мире» (ежегодник) (дата обращения: 

15.05.2020) 
5. http://www.greenpeace.org/russia/ru/ - Гринпис Российское представительство (дата 

обращения: 15.05.2020) 
6. http://www.wwf.ru/ - WWF (Всемирный фонд дикой природы)  (дата обращения: 

15.05.2020) 
7. http://www.biodat.ru – Сайт информационных ресурсов BioDat (дата обращения: 

15.05.2020) 
8. http://www.ecopolicy.ru - Центр экологической политики России  (дата обращения: 

15.05.2020) 
9. Проектом ГЭФ «Сохранение биоразнообразия». – [Электронный ресурс] –  

http://www.biodat.ru (дата обращения: 15.05.2020) 
  
Научно-технические журналы: 

- Журнал «Экология производства», ISSN 2078-3981 
- Журнал «Справочник эколога», ISSN 2309-6268 
- Журнал «Экология и промышленность России», ISSN 1816-0395 

 
 
9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины  

 
Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  
- компьютерные презентации интерактивных лекций – 15, (общее число слайдов – 
345); 
- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 
число вопросов – 200);  

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.ecocom.ru/arhiv/ecocom/officinf.html
http://rus-stat.ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.ecopolicy.ru/
http://www.biodat.ru/
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2023 составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 
документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Экология» проводятся в 
форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 
учебной мебелью.  
 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 
Презентации лекционного материала.  

 
11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-      

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, принтерами 
и программными средствами; проекторы и экраны; копировальные аппараты; локальная 
сеть с выходом в Интернет.  
 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; нормативные 
нормативно-методические материалы в электронном виде. 
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11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п Наименование 
программного продукта 

Реквизиты 
договора 
поставки 

Количество 
лицензий 

Срок окончания 
действия 
лицензии 

1 
Micosoft Office Standard 
2013 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
неограниченное бессрочная 

2 
WINDOWS 8.1 
Professional Get Genuine 

Контракт № 62-
64ЭА/2013 

от 02.12.2013 
неограниченное бессрочная 

3 
WINHOME 10 Russian 
OLV NL Each 
AcademicEdition 

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020  
1 бессрочная 

4 

Microsoft Office 
Professional Plus 2019 
В составе: 
• Word 
• Excel 
• Power Point 
• Outlook 

  

Контракт № 28-
35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

1 

12 месяцев 
(ежегодное 
продление 
подписки с 

правом 
перехода на 

обновлённую 
версию 

продукта) 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование  

разделов Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

Раздел 1. Введение. Предмет 
экологии 

Знает 
Основные понятия и определения 
экологии.  
Учение о биосфере. Экосистемы и их 
классификация 
Умеет  
Выводить причинно-следственные 
связи между природными и 
антропогенными явлениями 
Владеет 
Навыками поиска и анализа научной 
информации 
 

 
Оценка за 
контрольную работу 
№ 1 (2 семестр) 
 

Раздел 2. Биосфера Знает  
Процессы сукцессия экосистем 
Трофические взаимодействия  
в экосистемах  
Экологические пирамиды 
Продукция и энергия в экосистемах 
Умеет  
Выводить причинно-следственные 
связи между природными и 
антропогенными явлениями 
Владеет 
Навыками поиска и анализа научной 
информации 

 
Оценка за 
контрольную работу 
№ 1 (2 семестр) 
 

Раздел 3. Экосистемы  Знает  
Основные среды жизни 
Экологические факторы среды 
Основные закономерности действия 
экологических факторов на живые 
организмы. 
Умеет  
Выводить причинно-следственные 
связи между природными и 
антропогенными явлениями 
Владеет 
Навыками поиска и анализа научной 
информации 
 

Оценка за 
контрольную работу 
№ 2 (2 семестр) 
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Раздел 4. Сообщества и 
популяции  

Знает  
Биотические связи организмов  
в биоценозах 
Структура сообществ 
Популяция и ее свойства 
Умеет  
Выводить причинно-следственные 
связи между природными и 
антропогенными явлениями 
Владеет 
Навыками поиска и анализа научной 
информации 
 

Оценка за 
контрольную работу 
№2 (2 семестр) 
 

Раздел 5. Организм и среда Знает 
Влияние экологических факторов на 
организм человека. Адаптация и 
акклиматизация 
Умеет  
Выводить причинно-следственные 
связи между природными и 
антропогенными явлениями 
Владеет 
Навыками поиска и анализа научной 
информации 
 

Оценка за 
контрольную работу 
№ 3 (2 семестр) 
 

Раздел 6. Устойчивое 
природопользование 

Знает  
Особо охраняемые природные 
территории и их современная 
система 
Умеет  
Выводить причинно-следственные 
связи между природными и 
антропогенными явлениями 
Владеет 
Навыками поиска и анализа научной 
информации 
 

Оценка за 
контрольную работу 
№ 3 (2 семестр) 
 

Раздел 7. Глобальные 
экологические проблемы 

Знает  
Основные причины и механизмы 
образования глобальных 
экологических проблем (Парниковый 
эффект. Озоновые дыры, 
Энергетическая проблема. 
Демографический взрыв) 
Умеет  
Выводить причинно-следственные 
связи между природными и 
антропогенными явлениями 
Владеет 
Навыками поиска и анализа научной 
информации 

Оценка за реферат 
(2 семестр) 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 
решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 
А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат (ФГОС ВО) для 
направления 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии, рекомендациями методической секции Ученого совета и 
накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой промышленной экологии РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение курса в течение одного семест-
ра. 

Дисциплина «Экономика и прогнозирование промышленного природопользова-
ния» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
учебного плана (Б1.В.07) и рассчитана на изучение в седьмом семестре. Программа дис-
циплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подго-
товку в области естественных наук, охраны окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов. 
 

Цель изучения дисциплины-  подготовка специалистов-экологов, обладающих 
навыками свободного владения методами и подходами к принятию решений, опирающих-
ся на результаты глубокого эколого-экономического анализа экологических проблем, воз-
никающих в сфере функционирования промышленного производства. 
 
 

Задачи дисциплины – приобретение экономических знаний и практических навы-
ков, необходимых будущим специалистам для оценки воздействия на окружающую среду  
и принятия экологически и экономически обоснованных решений: 

− в сфере управления средозащитной деятельностью на уровне предприя-
тия, фирмы, отрасли, региона, народного хозяйства; 

− при разработке и обосновании федеральных, региональных и местных 
программ развития различных отраслей народного хозяйства на территории Рос-
сийской Федерации; 

− в процессе проведения научных исследований, связанных с разработкой и 
внедрением средозащитных и ресурсосберегающих мероприятий; 

− при разработке экологических разделов обоснования инвестиций и про-
ектов строительства различных объектов; 

− при проведении экологической экспертизы проектов строительства раз-
личных производственно-хозяйственных и гражданских объектов;  

− при разработке экологических нормативов для действующих производ-
ственно-хозяйственных объектов;  

− при согласовании проектов экологических нормативов в природоохрани-
тельных органах; 

− при проведении экспертизы новой средозащитной техники, предназна-
ченной для использования на промышленных предприятиях, городских и регио-
нальных средозащитных объектах, комплексах по уничтожению, обезвреживанию, 
хранению и переработке (утилизации) отходов; 

− при эксплуатации средозащитной техники на промышленных предприя-
тиях, городских и региональных средозащитных объектах, комплексах по уничто-
жению, обезвреживанию, хранению и переработке (утилизации) отходов. 
Дисциплина «Экономика и прогнозирование промышленного природопользова-

ния» читается в 7 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в уни-
верситете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электрон-
ных образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. 

 
 



 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины «направлено наприобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Задача  
профессиональной  

деятельности 

Объект или область  
знания  

Код и  
наименование ПК 

Код и наименование  
индикатора достижения ПК 

Основание  
(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые функ-

ции 
Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Предотвращение (ми-
нимизация) негативного 
воздействия производ-
ственной деятельности 
промышленной органи-
зации на окружающую 
среду 

- Химическое, химико-
технологическое произ-
водство 
 
- Сквозные виды про-
фессиональной деятель-
ности в промышленно-
сти  
(в сфере планирования, 
организации, контроля и 
совершенствования 
природоохранной дея-
тельности в организаци-
ях отраслей промыш-
ленности). 

ПК-5. Способен к про-
ведению расчетов для 
эколого-экономического 
обоснования внедрения 
энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий с 
учетом показателей воз-
действия на окружаю-
щую среду 
 

ПК-5.1. Знает нормативные 
правовые акты в области 
охраны окружающей среды 

Анализ требований к профес-
сиональным компетенциям, 
предъявляемых к выпускни-
кам направления подготовки 
на рынке труда, обобщение 
зарубежного опыта, проведе-
ния консультаций с ведущи-
ми работодателями, объеди-
нениями работодателей от-
расли, в которой востребова-
ны выпускники в рамках 
направления подготовки. 
 
Профессиональный стандарт 
40.117 «Специалист по эколо-
гической безопасности (в 
промышленности)», утвер-
жденный приказом Мини-
стерства труда и социальной 

ПК-5.2. Умеет выявлять ос-
новные источники загряз-
нения окружающей среды, 
превышающие норматив-
ные значения, в соответ-
ствии с требованиями нор-
мативных правовых актов 
ПК-5.3. Методиками расче-
тов оценки воздействия 
предприятий на окружаю-
щую среду 
ПК-5.4. Знает ставки, поря-
док расчета и внесения пла-
ты за негативное воздей-
ствие на окружающую сре-
ду 
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ПК-5.5. Уметь рассчиты-
вать плату за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду 

защиты Российской Федера-
ции  от 07.09.2020 № 569н, 
Обобщенная трудовая функ-
ция  
С. Разработка и проведение 
мероприятий по повышению 
эффективности природо-
охранной деятельности орга-
низации.  
С/03.6. Разработка и эколого-
экономическое обоснование 
планов внедрения новой при-
родоохранной техники и тех-
нологий в организации. 
С/05.6. Экономическое регу-
лирование природоохранной 
деятельности организации. 
  (уровень квалификации – 6) 

ПК-5.6. Владеть приклад-
ными компьютерными про-
граммами для расчета пла-
ты за негативное воздей-
ствие на окружающую сре-
ду и экологического сбора 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
– правовые, методические, нормативно-методические документы, касающиеся ре-

ализации экономических механизмов охраны окружающей природной среды;  
– методы оценки ущерба от загрязнения окружающей среды промышленными 

предприятиями; 
– методы исчисления экологических платежей за  загрязнение окружающей среды; 
– существующие сертифицированные программные продукты и информационные 

системы, применяемые в системах управления средозащитной деятельностью;  
– методы проведения технико-экономических расчетов, оценки эколого-

экономической эффективности капитальных вложений в строительство производственно-
хозяйственных объектов, разработки и внедрения новой техники, осуществления средо-
защитныхмероприятий; 

– методы эколого-экономического анализа, прогнозирования и управления в сфере 
промышленного природопользования. 

Уметь:   
- применять полученные знания, умения и навыки в области экологической эконо-

мики  для квалифицированного выполнения  научно-исследовательской, проектной, про-
изводственно-технологической, экспертной и организационно-управленческой професси-
ональной деятельности. 

Владеть: 
- практическиминавыками применения действующих нормативно-методических 

документов, специализированных программных продуктов и полученных в процессе обу-
чения знаний для проведения натуральной и стоимостной оценки воздействия промыш-
ленных предприятий на окружающую среду; определения размеров компенсационных 
платежей за загрязнение атмосферы, водных объектов и почв; подготовки эколого-
экономического обоснования эффективности разработки и внедрения  одноцелевых и 
многоцелевых средозащитных мероприятий.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  4,0 144 108 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,78 64 48 
в том числе в форме практической 
подготовки  1,78 48 36 

Лекции (Лек) 0,44 16 12 
Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 24 
в том числе в форме практической подготовки 0,89 32 24 
Лабораторные занятия (Лаб) 0,46 16 12 
в том числе в форме практической полготовки 0,46 16 12 
Самостоятельная работа (СР) 2,22 80 60 
Контактная самостоятельная работа – проме-
жуточная аттестация 2,22 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисци-
плины 79,6 59,3 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 
 

  



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 Ра
здел Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 
в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 
Лекции 

в т.ч. в 
форме пр. 

подг. 

Практ.  
зан. 

в т.ч. в 
форме пр. 

подг. 

Лаб.  
работы 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1.Объекты и показатели 
эколого-экономического анализа 29 9 3 - 4 4 2 2 20 

1.1 Процессы промышленного приро-
допользования как источники за-
грязнения окружающей среды и 
объекты эколого-экономического 
анализа 

15 5 1 - 2 2 2 2 10 

1.2 Основные показатели  оценки 
уровня негативного  воздействия на 
окружающую среду и анализа эко-
лого-экономической эффективно-
сти 

14 4 2 - 2 2   10 

2 Раздел2. Оценка эколого-
экономического ущерба от за-
грязнения окружающей среды 

40 20 4 - 8 8 8 8 20 

2.1 Методы оценки ущерба от загряз-
нения атмосферы 21 11 2 - 4 4 5 5 10 

2.2 Методы оценки ущерба от загряз-
нения водных объектов 9,5 5,5 0,5 - 2 2 3 3 4 

2.3 Методы оценки ущерба от негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду при размещении отходов 

3,5 1,5 0,5 - 1 1   2 

2.4 Ущерб от загрязнения земель 6 2 1 - 1 1   4 
3 Раздел3. Экологические платежи 

за загрязнение окружающей сре-
ды 

40 40 4 - 10 10 6 6 20 
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 Ра
здел Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 
в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 
Лекции 

в т.ч. в 
форме пр. 

подг. 

Практ.  
зан. 

в т.ч. в 
форме пр. 

подг. 

Лаб.  
работы 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 

Сам. 
работа 

3.1 Основные стимулирующие меха-
низмы 11,5 11,5 1,5 - 4 4   6 

3.2 Методы расчета экологических 
платежей за загрязнение атмосферы 14 14 1 - 3 3 4 4 6 

3.3 Методы расчета экологическихпла-
тежейзазагрязнение водных объек-
тов 

6,5 6,5 0,5 - 1 1 2 2 3 

3.4 
 

Методы расчета экологическихпла-
тежейза негативное воздействие 
наокружающуюсредупри размеще-
нии отходов 

8 8 1 - 2 2   5 

4 Раздел 4. Методы оценки эколо-
го-экономической эффективно-
сти   

34,6 15 5 - 10 10   19,6 

4.1 Методы оценки эколого-
экономической эффективности  
одноцелевых ресурсосберегающих 
и средозащитных мероприятий 

9 3 1 - 2 2   6 

4.2 Методы оценки эколого-
экономической эффективности  
многоцелевыхсредозащитных ме-
роприятий 

18 9 3 - 6 6   9 

4.3 Методы оценки эколого-
экономической эффективности 
инвестиционных проектов с ис-
пользованием дисконтированных  
показателей эффективности  
 
 

7,6 3 1 - 2 2   4,6 
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 Ра
здел Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 
в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 
Лекции 

в т.ч. в 
форме пр. 

подг. 

Практ.  
зан. 

в т.ч. в 
форме пр. 

подг. 

Лаб.  
работы 

в т.ч. в 
форме 

пр. подг. 

Сам. 
работа 

 ИТОГО 143,6 64 16 - 32 32 16 16 79,6 
 Зачет с оценкой 0,4        0,4 
 ИТОГО 144 64 16 - 32 32 16 16 80 

 
 
 
  



 
4.2.Содержание разделов дисциплины 
 
Раздел 1. Объекты и показатели эколого-экономического анализа 
 
1.1 Процессы промышленного природопользования как источники загрязнения окру-
жающей среды и объекты эколого-экономического анализа. 
 

Народное  хозяйство  как  целостная  эколого-экономическая  система. Понятие  
промышленного  природопользования.  Характер   взаимодействия промышленных объек-
тов с окружающей природной  средой  и  его  эколого-экономические последствия. Про-
цессы производства продукции, ресурсопотребления, загрязнения и охраны окружающей 
среды как процессы промышленного  природопользования.  

Натуральная и стоимостная оценка негативного воздействия  производственно-
хозяйственной деятельности на окружающую среду в задачах их проектирования, строи-
тельства, эксплуатации и ликвидации. Прогнозирование и анализ экологических и эколо-
го-экономических показателей функционирования промышленных предприятий как важ-
нейший элемент средозащитного менеджмента.  Роль  эколого-экономических  прогнозов  
в разработке стратегии природопользования. 
 
1.2 Показатели  оценки уровня негативного  воздействия на окружающую среду и 
анализа эколого-экономической эффективности. 
  

Основные понятия. Капитальные затраты,себестоимостьпродукции,стоимость реа-
лизованной продукции в задачах оценки экономической и эколого-экономической эффек-
тивности. Классификация показателей эффективности. Коммерческая, бюджетная и обще-
ственная эффективность капитальных вложений. Показатели абсолютной экономической 
эффективности капитальных вложений. Показатели сравнительной экономической эффек-
тивности.Недисконтированные и дисконтированные показатели эффективности. Методы 
расчета и область применения. 

Эколого-экономический ущерб как  средство анализа размеров антропогенного 
воздействия на  окружающую среду и учета экономических последствий этого воздей-
ствия при анализе  народнохозяйственной эколого-экономической  эффективности приро-
доохранных мероприятий и инвестиционных проектов. Понятие экономического ущерба 
от загрязнения окружающей среды. Составляющие ущерба. Виды реципиентов. Пореци-
пиентные и укрупненные методы оценки ущерба, их достоинства и недостат-
ки.Нормативно-методические документы. 

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду.Их роль в оценке воз-
действия на окружающую среду и анализе эколого-экономической эффективности средо-
защитных мероприятий. Основные нормативно-методические документы. 

Показатели эколого-экономическойэффективности.Задачи анализа эколого-
экономической эффективности технических, инвестиционных и организационно-
управленческих решений и основы подхода к их реализации. Особенности задач анализа 
эколого-экономической эффективности инвестирования средств в различные проекты.  
Одноцелевые и многоцелевые средозащитные и ресурсосберегающие мероприятия. Под-
ходы к оценке коммерческой, бюджетной и общественной эффективности. Проблема со-
поставимости различных вариантов технических, инвестиционных и организационных 
решений. Критерии выбора наиболее эффективного варианта. 
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Раздел2.Оценка эколого-экономического ущерба от загрязнения окружающей среды 
 

2.1 Методы оценки ущерба от загрязнения атмосферы 

Укрупненная оценка ущерба от загрязнения атмосферы.Основныефакторы, влия-
ющие на величину ущерба от загрязнения атмосферы. Источники выброса загрязняющих 
веществ, зона активного  загрязнения (ЗАЗ). Методы определения формы и  размеро-
вЗАЗ.Влияние  типа  загрязняемой  территории на величину экономического ущер-
ба.Показатели относительной опасности воздействия для ЗАЗ. Влияние рассеивания за-
грязняющих веществ  на  величину  экономического ущерба. Факторы, влияющие на рас-
сеивание  веществ в окружающей среде. Методы расчета поправок  на характер рассеива-
ния загрязняющих веществ в атмосфере. Условное загрязняющее вещество. Приведенная 
масса и коэффициенты относительной агрессивности   выбрасываемых в атмосферу за-
грязняющих веществ. Оценка воздействия в тоннах СО-эквивалента. Ущерб от выброса в 
атмосферу одной тонны условного загрязняющего вещества. 
 
2.2 Методы оценки ущерба от загрязнения водных объектов 

Укрупненная оценка ущерба от загрязненияводоемов.Факторы, влияющие на вели-
чину ущерба. Характер реципиентов. Показатели относительной опасности воздей-
ствия.Приведенная масса сбрасываемых в водный объект загрязняющих веществ.Методы 
определения коэффициента относительной агрессивности вещества.  Удельный экономи-
ческий ущерб от сброса одной тонны условного загрязняющего вещества в водоемы.  

 
2.3 Методы оценки ущерба от негативного воздействия на окружающую среду при 
размещении отходов 

 

Укрупненная  оценка эколого-экономического ущерба от размещения отходов про-
изводства и потребления. Факторы, определяющие величину ущерба от размещения отхо-
дов. Составляющие ущерба.  Основы подхода к его оценке.Затраты, связанные с вывозом 
отходов. Капитальные затраты на приобретение технических и транспортных средств, не-
обходимых для доставки отходов в места их размещения.Текущие затраты, необходимые 
для осуществления погрузочно-разгрузочных работ. Текущие затраты на транспортировку 
отходов.  Затраты в местах размещения отходов. Капитальные затраты    на сооружение 
систем обезвреживания, складирования и  уничтожения твердых отходов. Текущие (экс-
плуатационные) расходы, связанные с содержанием отходов на полигонах,   свалках, в от-
валах, с обезвреживанием (уничтожением) отходов.  Ущербы от отторжения зе-
мель.Затраты на их рекультивацию.Ущербы от вторичного загрязнения атмосферы и во-
доемов. 
 
2.4 Ущерб от загрязнения земель 
 

Оценка эколого-экономического ущерба от загрязнения земель. Порядок определе-
ния размеров ущерба от загрязнения земель. Нормативные документы, назначение и об-
ласть применения, субъекты - пользователи документа.  Права пользователей документа.  
Нормативно-методическая база обследования земель.  Информационная основа оценки 
ущерба.  Предъявление исков по возмещению ущерба.  Направление использования 
средств. Определение размеров ущерба от загрязнения почвы химическими веществами. 
Факторы, определяющие величину ущерба. Нормативы  стоимости  сельскохозяйствен-
ных и лесных   земель. Степень  загрязненияземель.Определение размеров ущерба от за-
грязнения земель несанкционированными свалками отходов. Факторы, определяющие ве-
личину ущерба. 
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Раздел3. Экологические платежи за загрязнение окружающей среды 
 

3.1 Основные стимулирующие механизмы 

Платежи за загрязнение окружающей среды как стимулирующие элементы  эконо-
мического механизма  природопользования и компоненты экологических затрат при ана-
лизе  коммерческой эффективности природоохранных мероприятий и инвестиционных 
проектов. Место оценки воздействия на окружающую среду и экологического нормирова-
ния в реализации экономических механизмовприродопользования.  

Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
Понятие норматива допустимого выброса (НДВ) загрязняющих веществ в атмо-

сферу, норматива допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ в водные объек-
ты,лимита на размещение отходов (ЛРО), временно разрешенного выброса (ВРВ), вре-
менно разрешенного сброса (ВРС). Понятие технологического норматива. Роль нормати-
вов и лимитов  при принятии решения о строительстве производственно-хозяйственного 
объекта. Место нормативов и лимитов  в экономических механизмах обеспечения норма-
тивного качества окружающей среды. Порядок отнесения загрязняющих веществ к веще-
ствам, подлежащим нормированию (регулированию). 

Элементы стимулирующего механизма в системе взимания экологических плате-
жей. Зависимость ставки экологического платежа от уровня негативного воздействия кон-
кретного загрязняющего вещества на реципиента (человека). Стимулирование снижения 
класса опасности отходов. Прогрессивный характер увеличения платы при превышении 
нормативов НДВ и НДС, лимитов ВРВ и ВРС, лимитов на размещение отходов. Себесто-
имость и прибыль как источники взимания платежей.  

Стимулирующие механизмы, вступившие в силу в  2019 – 2020 годах. Особенности 
экологического нормирования и взимания платежей для объектов, принадлежащих к раз-
ным категориям по уровню воздействия на окружающую среду. 

Порядок перечисления природопользователями платежей за загрязнение  окружа-
ющей природной среды. Распределение суммы экологических платежей между федераль-
ным, территориальным и местным бюджетами. Государственные бюджетные экологиче-
ские фонды.  Направления использования экологических платежей. 

 
3.Методы расчета экологических платежейза загрязнение атмосферы 

Платежи за загрязнение атмосферы стационарными источниками выбросов. Фор-
мирование ставок  платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными 
источниками. Трехинтервальная система расчета платежей.Оценка  объемов  выбросов  
загрязняющих веществ в атмосферу. Определение размеров платы при разных соотноше-
ниях между массой выброса, нормативом предельно допустимого выброса и лими-
том(временно согласованным выбросом). Источники формирования платежей.Изменения 
в методах расчете платежей за загрязнение атмосферы. 

 
3.3 Методы расчета экологических платежейза загрязнение водных объектов 

Платежи за загрязнение водных объектов. Формирование ставок  платы за сброс за-
грязняющих веществ в водные объекты. Трехинтервальная система расчета платежей.  
Оценка  массы  загрязняющих веществ, отводимых  в   водные объекты. Определение раз-
меров платы при разных соотношениях между массойсброса, нормативом допустимого 
сброса и лимитом (временно согласованнымсбросом). Источники формирования плате-
жей. Особенности расчета платы за отведение загрязненных сточных вод в городскую ка-
нализационную систему. Предстоящие изменения в методах расчете платежей за загряз-
нение водных объектов.  
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3.4Методы расчета экологических платежейза негативное воздействие на окружа-
ющую среду при размещении отходов 
 

Платежи за размещение отходов. Формирование ставок  платы за размещение от-
ходов. Двухинтервальная система расчета платежей.  Оценка  объемов  размещения отхо-
дов и соответствия их установленным лимитам. Санкционированное и несанкциониро-
ванное размещение отходов. Определение суммы платежей при разных соотношениях 
массы и лимита размещения отходов, а также размеров санкционированного и несанкцио-
нированного размещения. Влияние на величину платежей типа полигона и его владельца. 
Стимулирование снижения класса опасности отходов.Источники формирования платежей. 
 
Раздел4. Методы оценки эколого-экономической эффективности   
 
4.1 Методы оценки эколого-экономической эффективности  одноцелевых ресурсосбе-
регающих и средозащитных мероприятий 
 

Методы оценки эколого-экономической эффективности одноцелевых средозащит-
ных мероприятий. Понятие одноцелевого средозащитного мероприятия. Анализ эффек-
тивности внедрения типовой средозащитной техники. Анализ эффективности разработки 
внедрения новой средозащитной техники. Анализ эффективности совершенствования 
технологии с целью снижения загрязнения окружающей среды. Составляющие затрат, ис-
пользуемые показатели. 

Методы оценки эколого-экономической эффективности одноцелевых ресурсосбе-
регающих мероприятий. Понятие одноцелевого ресурсосберегающего мероприятия. Ана-
лиз эффективности мероприятия, направленного на снижение расхода сырьевых и топ-
ливно-энергетических ресурсов. Составляющие затрат, используемые показатели. 
 
4.2 Методы оценки эколого-экономической эффективности  многоцелевых средоза-
щитных мероприятий 
 

Методы оценки эколого-экономической эффективности технических решений, 
направленных на увеличение объема производства продукции и улучшение ее каче-
ства.Постановка задачи анализа эколого-экономической эффективности вариантов техни-
ческих решений, различающихся объемами производства продукции. Приведение затрат 
различных вариантов к сопоставимому виду по объемам выпуска продукции. Выбор 
наиболее эффективного варианта технического решения. Определение величины эколого-
экономического эффекта. Оценка значений показателей абсолютной эффективности капи-
тальных вложений.  

Постановка задачи анализа эколого-экономической эффективности вариантов тех-
нических решений, различающихся качеством производимой продукции. Приведение за-
трат различных вариантов к сопоставимому виду по качеству выпускаемой продукции. 
Понятие эквивалентного объема производства.  Выбор наиболее эффективного варианта 
технического решения. Определение величины эколого-экономического эффекта. Оценка 
значений показателей абсолютной эффективности капитальных вложений.  

Постановка задачи анализа эколого-экономической эффективности технологий 
комплексной переработки сырья, различающихся ассортиментом изготавливаемой про-
дукции. Использование метода получения одинакового результата у потребителя, метода 
учета дополнительного дохода и результатного метода для выбора наиболее эффективно-
го варианта технического решения и определения величины эколого-экономического эф-
фекта от внедрения предлагаемой технологии. 

Постановка задачи анализа эколого-экономической эффективности технологий 
комплексной переработки сырья, различающихся ассортиментом и качеством изготавли-
ваемой продукции. Приведение объемов производства одноименной продукции разного 
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качества к эквивалентным объемам производства продукции базового качества.  Исполь-
зование метода получения одинакового результата у потребителя, метода учета дополни-
тельного дохода и результатного метода для выбора наиболее эффективного варианта 
технического решения и определения величины эколого-экономического эффекта от 
внедрения предлагаемой технологии. 
 
4.3  Методы оценки эколого-экономической эффективности инвестиционных проек-
тов с использованием дисконтированных  показателей эффективности 
 

Понятие дисконтирования. Коэффициент дисконтирования. Коэффициент дискон-
та. Способы установления коэфициентов дисконта при использовании собственных и за-
емных финансовых средств. 

Чистый дисконтиованный доход. Понятие. Методы расчета. Применение в проект-
ном анализе. 

Индекс доходности. Понятие. Методы расчета. Применение в проектном анализе. 
Внутренняя норма доходности. Понятие. Методы расчета. Применение в проект-

ном анализе.



5.СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 

Знать:     
- правовые, методические, нормативно-методические документы, касающиеся реализации 
экономических механизмов охраны окружающей природной среды;  + + + + 

- методы оценки ущерба от загрязнения окружающей среды промышленными предприя-
тиями; + +   

- методы исчисления экологических платежей за  загрязнение окружающей среды; +  +  
- существующие сертифицированные программные продукты и информационные систе-
мы, применяемые в системах управления средозащитной деятельностью;  + + +  

- методы проведения технико-экономических расчетов, оценки эколого-экономической 
эффективности капитальных вложений в строительство производственно-хозяйственных 
объектов, разработки и внедрения новой техники, осуществления средозащитныхмеро-
приятий; 

+   + 

- методы эколого-экономического анализа, прогнозирования и управления в сфере про-
мышленного природопользования. + + + + 

Уметь:     
применять полученные знания, умения и навыки в области экологической экономики  для 
квалифицированного выполнения  научно-исследовательской, проектной, производствен-
но-технологической, экспертной и организационно-управленческой профессиональной 
деятельности. 

+ + + + 

Владеть:     
- практическиминавыками применения действующих нормативно-методических доку-
ментов, специализированных программных продуктов и полученных в процессе  обуче-
ния знаний для:  

    

проведения натуральной и стоимостной оценки воздействия промышленных пред-
приятий на окружающую среду; + + + + 

определения размеров компенсационных платежей за загрязнение атмосферы, вод-
ных объектов и почв;  + +  
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подготовки эколого-экономического обоснования эффективности разработки и 
внедрения  одноцелевых и многоцелевых средозащитных мероприятий. +   + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
Код 

и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 

ПК-5. Способен к про-
ведению расчетов для 
эколого-экономического 
обоснования внедрения 
энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий с 
учетом показателей воз-
действия на окружаю-
щую среду 

 

ПК-5.1. Знает нормативные правовые акты в области охраны 
окружающей среды + + + + 

ПК-5.2. Умеет выявлять основные источники загрязнения 
окружающей среды, превышающие нормативные значения, в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

+  + + 

ПК-5.3. Методиками расчетов оценки воздействия предприятий 
на окружающую среду + + + + 

ПК-5.4. Знает ставки, порядок расчета и внесения платы за 
негативное воздействие на окружающую среду   + + 

ПК-5.5. Уметь рассчитывать плату за негативное воздействие 
на окружающую среду   + + 

ПК-5.6. Владеть прикладными компьютерными программами 
для расчета платы за негативное воздействие на окружающую 
среду и экологического сбора 

+  + + + 

 



6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 

№ п/п № раздела 
дисциплины Темы практических занятий Часы 

1 Раздел 1 Практическое занятие 1. Народное  хозяйство  
как  целостная  эколого-экономическая  система. 
Натуральная и стоимостная оценка негативного 
воздействия  производственно-хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в задачах управ-
ления проектами.  

2 

2 Раздел 1 Практическое занятие 2. Понятие эколого-
экономического ущерба от негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Показатели  эколого-
экономической эффективностисредозащитных ме-
роприятий. 

2 

3 Раздел 2 Практическое занятие 3.Основные факторы, вли-
яющие на величину эколого-экономического 
ущерба от загрязнения атмосферы. 

2 

4 Раздел 2 Практическое занятие 4. Методы расчета эколо-
го-экономического ущерба от загрязнения атмо-
сферы. 

2 

5 Раздел 2 Практическое занятие 5.Основные факторы, вли-
яющие на величину эколого-экономического 
ущерба от загрязнения водных объектов. Методы 
расчета эколого-экономического ущерба.  

2 

6 Раздел 2 Практическое занятие 6.Основные факторы, вли-
яющие на величину эколого-экономического 
ущерба от негативного воздействия на окружаю-
щую среду при размещении отходов. Методы 
оценки эколого-экономического ущерба от загряз-
нения земель химическими веществами и отхода-
ми. 

2 

7 Раздел 3 Практическое занятие 7.Экологические платежи 
как элементы экономического механизма стимули-
рованиярационального  природопользования. Нор-
мирование воздействия на окружающую среду  в 
экономических механизмах обеспечения ее норма-
тивного качества. 

2 

8 Раздел 3 Практическое занятие 8.Содержание и действие 
основных экономических механизмов,  стимули-
рующих снижение негативного воздействия на 
окружающую среду. 

2 

9 Раздел 3 Практическое занятие 9.Основные факторы, вли-
яющие на величину экологических платежей за за-
грязнение атмосферы. Методы расчета экологиче-
ских платежей за загрязнение атмосферы. 

2 

10 Раздел 3 Практическое занятие 10.Методы расчета эколо-
гических платежей за загрязнение атмосферы. Ме-

2 
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тоды расчета экологических платежей за загрязне-
ние водных объектов. 

11 Раздел 3 Практическое занятие 11.Основные факторы, 
влияющие на величину экологических платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов. Методы расчета экологиче-
ских платежей. 

2 

12 Раздел 4 Практическое занятие 12.Понятие и виды одно-
целевых ресурсосберегающих и средозащитных 
мероприятий. Методы оценки их эколого-
экономической эффективности. 

2 

13 Раздел 4 Практическое занятие 13.  Понятие и виды мно-
гоцелевых средозащитных мероприятий. Сопоста-
вимость  различных вариантов технических и про-
ектных решений. Методы оценки их эколого-
экономической эффективности. Факторы, влияю-
щие на выбор подходов к оценке эколого-
экономической эффективности. 

2 

14 Раздел 4 Практическое занятие 14.Методы оценки эколо-
го-экономической эффективности технических 
решений, направленных на увеличение объема 
производства продукции и улучшение ее качества. 

2 

15 Раздел 4 Практическое занятие 15.Методы оценки эколо-
го-экономической эффективности технологий 
комплексной переработки сырья. 

2 

16 Раздел 4 Практическое занятие 16.Методы использования 
дисконтированных показателей эколого-
экономической эффективности в проектном анали-
зе. 

2 

 
6.2.Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, изу-
чаемого в дисциплине «Экономика и прогнозирование промышленного природопользова-
ния», а также дает знания инавыки использования сертифицированных программных про-
дуктов для прогнозирования воздействия промышленных предприятий на окружающую 
среду, применения результатов прогноза для решения задач экологического нормирова-
ния, оценки причиняемого эколого-экономического ущерба и расчета экологических пла-
тежей. Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума и за-
щиту полученных результатов составляет 15 баллов. Количество работ может быть изме-
нено в зависимости от их трудоемкости. 
 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторной работы 

1  Раздел 1 Использование  информационных технологий для модели-
рования рассеивания  загрязняющих веществ, выбрасывае-
мых  в атмосферу промышленными объектами 

2  Разделы 1,2,3 Использование информационных технологий для анализа 
воздействия на окружающую среду загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, установления нормативов до-
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пустимого выброса, выбора атмосферозащитных мероприя-
тий, оценки эколого-экономического ущерба и расчета эко-
логических платежей 

3  Раздел 1  Использование  информационных технологий для модели-
рования разбавления загрязненных сточных вод  при отве-
дении их в поверхностный водный объект промышленными 
объектами 

4  Разделы 1,2,3 Использование информационных технологий для анализа 
воздействия на окружающую среду загрязняющих веществ, 
сбрасываемых промышленным объектом вповерхностный 
водный объект, установления нормативов допустимого 
сброса, выбора водозащитных мероприятий, оценки эколо-
го-экономического ущерба и расчета экологических плате-
жей 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  
− регулярную проработку пройденного на лекциях, практических занятиях и лабо-

раторных практикумах учебного материала; 
− работу с законодательными и нормативно-методическими материалами в сфере 

природоохранной деятельности, со справочно-правовыми системамиГАРАНТ и Консуль-
тантПлюс; 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-
библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных тематике изучае-
мой дисциплины; 

− посещение   семинаров и конференций по тематике курса; 
− подготовку к сдаче экзамена по курсу. 
− журналов, цитируемых в базах Scopus, WebofScience, РИНЦ; 
− знакомство с составом, описанием и демонстрационными версиями программ-

ных и информационных продуктов в области экологии природопользования на сайтах ос-
новных их разработчиков; 

− подготовку к теоретическим тестам и контрольным работам по тематике изуча-
емой дисциплины;  

− подготовку к лабораторным занятиям по тематике изучаемой дисциплины; 
− подготовку к интерактивному общению с преподавателем. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение-

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изуче-
ния,предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Матери-
ал,законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями изли-
тературных источников, представленных в учебной программе. При работе суказанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала собязательным фик-
сированием библиографических данных источника. 
 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение кон-

трольных работ и сдачи коллоквиумов (максимальная оценка 45 баллов), лабораторного 
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практикума (максимальная оценка 15 баллов) и итогового контроля в форме зачета с 
оценкой (максимальная оценка 40 баллов). 

 
8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы 

 
В рамках рассматриваемого курса реферативно-аналитическая работа не преду-

сматривается. 
 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 
 
Курс состоит из 4 разделов, предусматривающих изучение теоретического матери-

ала и приобретение навыков его практического применения. Теоретический материал ча-
стично излагается студентам на лекциях, частично изучается ими самостоятельно по ли-
тературным и другим информационным источникам, обсуждается на практических и ла-
бораторных занятиях. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме теоретических тестов, 
расчетных задач и интерактивного общения с преподавателем (коллоквиумов) по основ-
ным темам курса.В качестве объектов контроля выделяются следующие три тематических 
блока: 

Блок 1. Оценка ущерба от загрязнения окружающей среды – Разделы №1, №2  
Блок 2. Расчет экологических платежей за загрязнение окружающей среды - Разде-

лы №1, №3 
Блок 3. Оценка эколого-экономической эффективности средозащитных мероприя-

тий - Разделы №1, №4 
 

Предусмотрена следующая максимальная оценка за: 
1) теоретический тест каждого из трех тематических блоков – 5 балов (всего 15 

баллов); 
2) решение задач по тематике каждого из трех тематических блоков – 5 балов 

(всего 15 баллов); 
3) интерактивное общение с преподавателем по тематике каждого из трех тема-

тических блоков – 5 балов (всего 15 баллов); 
4) защита лабораторного практикума – 15 баллов 
 

Блок 1. Оценка ущерба от загрязнения окружающей среды. 

1.1 Подготовка к теоретическому тесту и интерактивному общению с преподавате-
лем 
 
Теоретический тест 
Количество персональных заданий (тестов) – около 60. 
Количество вопросов в одном задании – 30. 
Количество баллов за каждый вопрос –1/6 балла. 
Количество альтернативных ответов на один вопрос – 5. 
Уровень различия двух заданий – не менее 80%.  
 
Коллоквиум 
Интерактивное общение по теме Блока 1 
Максимальное количестов баллов – 5. 
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Примерный перечень  вопросов для подготовки к тесту и коллоквиуму: 
 
А) Понятие ущерба от загрязнения окружающей среды 
 
1. Как определить понятие эколого-экономического ущерба? 
2. Какие подходы существуют к оценке негативного воздействия на окружающую среду 

в результате осуществляемой производственно-хозяйственной деятельности? 
3. Кто может выступать в качестве природопользователей как субъектов российского 

природоохранительного законодательства, ответственных за негативное воздействие 
на окружающую среду? 

4. Как можно определить понятие реципиентов в задачах оценки воздействия на окру-
жающую среду? 

5. Как правильно и с наибольшей полнотой определить характер затрат, соответствую-
щих эколого-экономическому ущербу от загрязнения окружающей среды? 

6. Какие из затрат и потерь входят в величину эколого-экономического ущерба от за-
грязнения атмосферы? 

7. Какие из затрат и потерь входят в величину эколого-экономического ущерба от за-
грязнения водных объектов? 

8. Какие из затрат и потерь входят в величину эколого-экономического ущерба от раз-
мещения отходов? 

9. Химическое предприятие сбрасывает  в реку загрязненные сточные воды. Какие из  
затрат и потерь, обусловленных этим загрязнением, не являются составляющими эко-
лого-экономического ущерба ? 

10. Предприятие, находящееся в населенном пункте, выбрасывает в атмосферу загрязня-
ющие вещества. Какие из осуществляемых затрат, связанных с этим загрязнением, мо-
гут входить  в величину эколого-экономического ущерба  в качестве затрат на предот-
вращение воздействия? 

11. Химическое предприятие сбрасывает  в реку загрязненные сточные воды. Какие из 
осуществляемых затрат, связанных с этим загрязнением, могут входить  в величину 
эколого-экономического ущерба  в качестве затрат на компенсацию результатов воз-
действия? 

12. Какой из подходов к оценке ущерба в наибольшей степени соответствует понятию 
эколого-экономического ущерба и может дать наиболее адекватные реальности ре-
зультаты? 

 
Б) Укрупненная оценка экономического ущерба от загрязнения атмосферы химическими 
веществами 
 
1. Какие нормативно-методические документы необходимо использовать для оценки 

эколого-экономического ущерба от загрязнения атмосферы химическими веществами? 
2. Какие  показатели (факторы) оказывают влияния на величину оцениваемого экономи-

ческого ущерба от загрязнения атмосферы при использовании  укрупненных методов 
его определения? 

3. Какие значения может принимать величина удельного эколого-экономического ущер-
ба от выброса в атмосферу одной тонны условного загрязняющего вещества?  

4. От чего зависит  значение поправки на факел выброса загрязняющего вещества в ат-
мосферу и как оно определяется? 

5. Какую форму и размеры имеет зона активного загрязнения для точечных организован-
ных источников выброса (труб) различной высоты при круговой розе ветров? 

6. Какую форму и размеры имеет зона активного загрязнения для высокого площадного 
неорганизованного источника при круговой розе ветров? 
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7. Какую форму и размеры имеет зона активного загрязнения для низкого площадного 
неорганизованного источника при круговой розе ветров? 

8. Какую форму и размеры имеет зона активного загрязнения для автомагистрали при 
круговой розе ветров? 

9. Как определяется расстояние до границ зоны активного загрязнения для некруговой 
розы ветров? 

10. Что характеризует коэффициент относительной опасности воздействия для зоны ак-
тивного загрязнения (ЗАЗ)? 

11. Как рассчитывается коэффициент относительной опасности воздействия для зоны ак-
тивного загрязнения? 

12. В каком диапазоне находится значение σ коэффициента относительной опасности воз-
действия для территории промышленных предприятий? 

13. В каком диапазоне находится значение σ коэффициента относительной опасности воз-
действия для центральной части города с населением свыше 300 тысяч человек? 

14. Как  может влиять на величину ущерба от загрязнения атмосферы увеличение рассеи-
вания выбрасываемых веществ? 

15. Какиефакторывлияют на значение поправки на рассеивание веществ в атмосфере? 
16. Как определяется величина поправки на рассеивание в зоне «хорошегорассеива-

ния»при оценки ущерба от выбросов в атмосферу? 
17. Как определяется величина поправки на рассеивание в зоне «среднего рассеивания» 

при оценки ущерба от выбросов в атмосферу ? 
18. Как определяется величина поправки на рассеивание в зоне «плохогорассеивания»при 

оценки ущерба от выбросов в атмосферу? 
19. Что понимается под приведенной массой загрязняющего вещества, выбрасываемого в 

атмосферу? 
20. Какое из веществ используется в качестве условного загрязняющего вещества при 

укрупненной оценке ущерба от загрязнения атмосферы? 
21. Что характеризует показатель относительной агрессивности вещества, выбрасываемо-

го в атмосферу? 
22. Какие факторы влияют на величину коэффициента относительной агрессивности ве-

щества, выбрасываемого в атмосферу? 
23. Для каких целей может использоваться приведенная к условному загрязняющему ве-

ществу  масса попадающих в атмосферу загрязняющих веществ? 
24. Какое соотношение используется для расчета показателя относительной опасности 

вещества при попадании его  в организм человека с вдыхаемым воздухом (ингаляци-
онным путем)? 

25. Какие значения может принимать поправка на попадание загрязняющих веществ в ор-
ганизм человека неингаляционным путем?  

26. Какие значения может принимать поправка, характеризующая негативное влияние за-
грязняющего вещества на других  реципиентов (не на человека)?  

27. Как учитывается влияние на величину эколого-экономического ущерба возможность 
повторного заброса пыли в атмосферу? 

28. Как учитывается влияние на величину эколого-экономического ущерба возможности-
образования  вторичных более токсичных загрязняющих веществ при загрязнении ат-
мосферы? 

29. Как ориентируясь на методы укрупненной оценки ущерба  можно оценить влияние 
выбросов различных веществ на окружающую среду и выяснить, выброс какого из 
веществ оказал наибольшее воздействие на ее состояние? 

30. Какая информация необходима для оценки величины эколого-экономического ущерба 
от загрязнения атмосферы? 
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В) Укрупненная оценка экономического ущерба от загрязнения водоемов химическими 
веществами 
 
1. Какие нормативно-методические документы необходимо использовать для оценки 

эколого-экономического ущерба от загрязнения водных объектов химическими веще-
ствами? 

2. От значения  каких показателей (факторов) зависит величина определяемого экономи-
ческого ущерба в процедурах  укрупненной оценки ущерба от загрязнения водных 
объектов? 

3. Что характеризует коэффициент относительной опасности воздействия для рассматри-
ваемого водохозяйственного участка? 

4. Каков диапазон изменения коэффициентов относительной опасности воздействия  для 
различных водохозяйственных объектов? 

5. Что понимается под приведенной массой загрязняющего вещества, сбрасываемого в 
водный объект? 

6. Какое из веществ используется в качестве условного загрязняющего вещества при 
укрупненной оценке ущерба от загрязнения водных объектов? 

7. Что характеризует показатель относительной агрессивности вещества, сбрасываемого 
в водный объект? 

8. Как оценивается величина коэффициента относительной агрессивности вещества, 
сбрасываемого в водный объект? 

9. Для каких целей может использоваться величина приведенной массы попадающих в 
водные объекты загрязняющих веществ? 

10. Как можно выяснить, сброс какого из веществ в водный объект оказал большее воз-
действие на состояние окружающей среды? 

11. Какая информация необходима для оценки величины эколого-экономического ущерба 
от загрязнения водных объектов? 

 
Г) Укрупненная оценка экономического ущерба от  размещения на полигонах отходов 
производства и потребления  и загрязнения ими окружающей среды 
 
1. Какие нормативно-методические документы необходимо использовать для оценки 

эколого-экономического ущерба  от размещения отходов производства и потребления? 
2. Какие факторы влияют на величину эколого-экономического ущерба от размещения 

отходов производства и потребления? 
3. Какие элементы затрат и ущербов входят в состав экономического ущерба от  загряз-

нения окружающей среды   твердыми отходами, оцениваемого по укрупненной мето-
дике? 

4. Как определяются суммы различных затрат и ущербов, входящих в состав эколого-
экономического ущерба  от размещения отходов и загрязнения ими окружающей сре-
ды? 

 
Д) Оценка ущерба от загрязнения земель химическими веществами 
 
1. Какие нормативно-методические документы необходимо использовать для оценки 

эколого-экономического ущерба от загрязнения почв химическими веществами? 
2. Какие факторы оказывают влияние на величину эколого-экономического ущерба от 

загрязнения почв химическими веществами? 
3. Какие существуют подходы к оценке  эколого-экономического ущерба от загрязнения 

почв химическими веществами? 
4. Как на базе укрупненных методов оценивается величина эколого-экономического 

ущерба от загрязнения почв химическими веществами? 
5. Как оценивается стоимость земель, загрязненных химическими веществами? 
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6. Как влияет время восстановления загрязненных земель на величину эколого-
экономического ущерба? 

7. Как влияет время восстановления загрязненных земель на величину эколого-
экономического ущерба? 

8. Чем определяется степень загрязнения почв химическими веществами, и как это учи-
тывается при оценке величины эколого-экономического ущерба? 

9. Какое влияние на величину эколого-экономического ущерба оказывает глубина за-
грязнения почвенного слоя химическими веществами? 

10. Каким образом при оценке величины эколого-экономического ущерба учитывается 
экологическая ситуация в районе загрязнения земель? 

11. Какая информация необходима для оценки величины эколого-экономического ущерба 
от загрязнения почв химическими веществами? 

12. Какие нормативно-методические документы необходимо использовать для оценки 
эколого-экономического ущерба от загрязнения земель несанкционированными свал-
ками отходов? 

13. Какие факторы оказывают влияние на величину эколого-экономического ущерба от 
загрязнения земель несанкционированными свалками отходов? 

14. Как на базе укрупненных методов оценивается величина эколого-экономического 
ущерба от загрязнения земель несанкционированными свалками отходов? 

15. Какая информация необходима для оценки величины эколого-экономического ущерба 
от загрязнения земель несанкционированными свалками отходов? 

16. Какова процедура предъявления исков виновным в загрязнении земель? 
17. Каковы направления использования средств, взысканных с виновных в загрязнении 

земель? 

1.2 Подготовка к решению задач 
Разработан генератор задач  
Количество персональных заданий (контрольных работ) – в настоящее время 100 в элек-
тронном виде (с возможностью увеличения их количества и изменения исходных данных). 
Количество задач в задании – 8. 
Каждая задача имеет свою ценность в баллах. 
 
Примеры задач   
   
Задача №1  (0,5 б)   
Из точечного организованного стационарного источника выбрасываются   
в атмосферу загрязняющие вещества.   
Определить площадь зоны активного загрязнения для круговой розы ветров (в га) 

и расстояние Rю  (в км) от источника выброса (трубы) до дальней  границы  зоны  
активного загрязнения в северном направлении для некруговой розы ветров. 
   

Наименование показателя Обозначение,  Значение 
ед.измерения показателя 

Среднегодовая температура атмосферного воздуха tв, оС 9,7 
Температура отходящих газов в устье источника tг, оС 92 
Высота точечного источника h, м 22 
Вероятность появления ветра заданного направления рс 0,41 
Количество румбов nр 8 
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Задача №2(1 б)   
Промышленное предприятие выбрасывает в атмосферу загрязняющее вещество.  
Вычислите  величину эколого-экономического ущерба от загрязнения 
окружающей среды (в тыс.руб/год) 
  

Наименование показателя Обозначение, Значение 
ед. измерения 

Название загрязняющего вещества Фтористые соединения (газ) 
Масса выброса загрязняющего вещества m, т/год 775,00 
Высота источника выброса h, м 100,00 
Коэффициент относительной агрессивности A 735,00 

Среднегодовая температура воздуха tв, оС 5,40 

Температура отходящих газов в устье источника tг, оС 170,00 
Среднегодовая скорость ветра u, м/сек 9,00 
Коэф-т отн. опасности возд-я для террит. предприятия σ1 4,00 
Доля площади ЗАЗ, занимаемая предприятием δ1 0,77 
Плотность населения в зоне воздействия предприятия n, чел/га 139,00 
Доля площади ЗАЗ, занимаемая населенным пунктом δ2 0,23 
Эффективный коэффициент очистки η, % 0,00 
Затраты на очистку газовоздушной смеси Зоч., тыс.руб. 85,00 
Удельный ущерб от выброса  в атмосферу, 2003 г. Уатм,  руб/усл.т 144,00 
Инфляционный коэффициент I2003-2021 4,18 

Средн. макс. температура наиболее жаркого месяца t max, оС 37,80 
   

   
Задача №3(1 б)   
Промышленное предприятие выбрасывает в атмосферу загрязняющее вещество. 
Вычислите  величину эколого-экономического ущерба от загрязнения окружающей среды 
(в тыс.руб/год) 
 

Наименование показателя Обозначение,  Значение 
ед. измерения 

Название загрязняющего вещества Оксиды марганца 
Масса выброса загрязняющего вещества m, т/год 8,6 
Высота источника выброса h, м 360 

  ПДК мр, мг/м3 0,01 
Предельно допустимые концентрации ПДК сс, мг/м3 0,001 
  ПДК рз, мг/м3 0,3 
Поправ. на пост. примесей в орг-м чел. неингал. путем α 5 
Поправка на вредн.возд-е вещ-ва на остальн. реципиен-
тов δ 1 
Поправка на вероятность. повторного заброса пыли в ат-
мосферу λ 1,2 
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Поправка на вероятн. обр-я более токс. загрязн-й β 1 
Среднегодовая температура воздуха tв, оС 2,5 
Температура отходящих газов в устье источника tг, оС 350 
Среднегодовая скорость ветра u, м/сек 7 
Коэф-т относительной опасности воздействия для ЗАЗ σзаз 9,6 
Эффективный коэффициент очистки η 60% 
Затраты на очистку Зоч., тыс.руб. 915 
Удельный ущерб от выброса  в атмосферу, 2003 г. Уатм,  руб/усл.т 144 
Инфляционный коэффициент I2003-2021 4,18 
Средняя максимальная температура наиболее жаркого 
месяца t max, оС 10 
 
 
   
Задача № 4 (0,5 б)   
Сточные воды предприятия содержат два  загрязняющих вещества.   
Найти величину ущерба от загрязнения водного объекта (в тыс.руб/год). 
 
 

Наименование показателя Обозначение,   Значение  ед. измерения 
Масса сброса первого вещества m1, т/год 55,2 
Масса сброса второго вещества m2, т/год 42,8 
  ПДКрх1, мг/л 0,775 
Предельно допустимые концентрации ПДКрх2 , мг/л 0,838 
  ПДКв1, мг/л 3,1 
  ПДКв2, мг/л 5,425 
Коэффициент относительной опасности загрязнения для 
водохозяйственного участка σ 0,7 

Инфляционный коэффициент I2003-2021 4,18 
Удельный ущерб от сброса  в водоемы, 2003 г. Увод,  руб/усл.т 24000 
   
   
Задача №5 (0,25 б)   
Оценить величину ущерба от загрязнения почвенного 
слоя земли химическими веществами  (в тыс.руб./год). 
 

  

Наименование показателя Обозначение,  Значение ед. измерения 

Норматив стоимости с/х земель, (2003 г.) Нсхз, тыс. 
руб/га  248,4 

Норматив платы за захламление земель отходами(2003 
г.) Плн,  руб /т  355,8 

Площадь земель, загрязненных хим. веществами S, га 9,5 
Коэффициент пересчета, зависящий от времени восста-
новления  загрязненных  с/х земель Кв 10 
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Коэффициент пересчета, зависящий от степени загряз-
нения земель химическими веществами Кз 0,3 

Коэффициент экологической ситуации и экологической 
значимости для почв загрязняемой  территории Кэсз 1,7 

Коэффициент пересчета, зависящий от глубины загряз-
нения земель Кг 1,3 

Инфляционный коэффициент I2003-2021 4,18 
Коэффициент относительной опасности воздействия для 
водохозяйственного  участка, где находятся загрязняе-
мые земли 

σ 0,58 

 
Задача № 6(0,25 б)   

Определить размеры ущерба от загрязнения земель  
несанкционированными свалками отходов (в тыс.руб/год).  

Наименование показателя  Обозначение,   Значение  ед. измерения 
Масса отхода m, т 30,96 

Норматив стоимости с/х земель, (2003 г.) Нсхз, тыс. 
руб/га  661,6 

Норматив платы за захламление земель отходами(2003 
г.) Плн, руб /т  6,65 

Коэффициент пересчета, зависящий от времени восста-
новления загрязненных с/х земель Кв 7 

Коэффициент экологической ситуации и экологической 
значимости  для почв загрязняемой территории Кэсз 1,1 

Инфляционный коэффициент I2003-2019 3,71 
Коэффициент относительной  опасности воздействия  
для водохозяйственного  участка, где находятся загряз-
няемые земли 

σ 0,19 

      
Задача №7 (0,75 б)     
Предприятие выбрасывает в атмосферу из одного источника пять    
загрязняющих веществ.     
Заданы:      

− масса выброса m (т/год);      
− предельно допустимые концентрации ПДК мр, ПДК сс, ПДК рз; 
− поправка на поступление примесей в организм неингаляционным путем α; 
− поправка на вредное воздействие вещества на остальных реципиентов δ;   
− поправка на вероятность повторного заброса пылей в атмосферу λ; 
− поправка на вероятность образования вторичных более токсичных  

 загрязняющих веществ β.     
Оценить суммарное воздействие выбросов на окружающую среду.  
Выяснить, какое из веществ оказало наибольшее отрицательное воздействие  
 на состояние окружающей среды.     
      
Обозначение,  

вещество 1 вещество 2 вещество 3 вещество 4 вещество 5 ед. измере-
ния 

m, т/год 117,6 81,7 29,6 28,4 80,8 
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ПДК мр, мг/м3 0,531 0,941 0,906 0,155 0,294 
ПДК сс, мг/м3 0,246 0,318 0,241 0,034 0,216 
ПДК рз, мг/м3 4,07 5 3,58 0,48 2,86 

α 1 5 2 1 2 
δ 2 1,5 1,2 1 1,5 
λ 1,2 1 1 1,2 1 
β 1 1 1 1 1 

 
Задача №8 (0,75 б)     
Сточные воды предприятия, содержащие пять видов загрязняющих веществ, 
сбрасываются в водоем.      
Оценить суммарное воздействие сбрасываемых загрязняющих веществ  
на окружающую среду.     
Выяснить, сброс какого из веществ оказал наибольшее отрицательное воздей-
ствие 
 на состояние окружающей среды.     
      
Обозначение,  

вещество 1 вещество 2 вещество 3 вещество 4 вещество 
5 ед. измере-

ния 
m, т/год 17,7 43,1 64,2 26,3 35,8 

ПДКрх , мг/л 0,506 0,13 0,267 0,621 0,877 
ПДКв, мг/л 1,164 0,299 0,614 1,428 2,017 

 
 

Блок 2. Расчет экологических платежей за загрязнение окружающей среды  
 

2.1 Подготовка к теоретическому тесту и интерактивному общению с преподавате-
лем 

 
Количество персональных заданий (тестов) – около 60. 
Количество вопросов в одном задании – 30. 
Количество баллов за каждый вопрос – 1/6 балла. 
Количество альтернативных ответов на один вопрос – 5. 
Уровень различия двух заданий – около 80%.  

 
Коллоквиум 
Интерактивное общение по теме Блока 2 
Максимальное количестов баллов – 5. 
 
 
Примерный перечень  вопросов для подготовки к тесту и коллоквиуму: 

 
А) Понятие экологических платежей 
 
1. Как российское природоохранное законодательство определяет  понятие платы за 

загрязнение окружающей среды? 
2. Как и когда изменялись подходы к определению размеров и порядку взимания пла-
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тежей за загрязнение окружающей среды? 
3. Каково назначение платежей за загрязнение атмосферы, водных объектов и негатив-

ное воздействие на окружающей среды при размещение отходов?  
4. Какова действующая в настоящее время нормативно-методическая база расчёта эко-
логических платежей? 
5. За какие виды воздействия взимается  плата за загрязнение окружающей среды? 
6. Когда установлены действующие в настоящее время базовые нормативы платежей за 
загрязнение окружающей среды и размещение отходов? 
7. Как введение четырех категорий производственно-хозяйственных объектов по степе-
ни опасности для окружающей среды повлияло на функционирование системы взимания 
экологических платежей? 
8. Кто является плательщиками экологических платежей? 
9. Какие природопользователи не являются плательщиками экологических платежей? 
10. Что является платежной  базой при негативном воздействии на окружающую среду? 
11. Что изменилось в методике исчисления платежей в 2019 году? 
12. Что изменилось  в методике исчисления платежей в 2020 году? 
 
Б) Направления использования экологических платежей 
 
1. В какие направления деятельности могут вкладываться денежные средства, источни-
ком которых являются экологические платежи за загрязнение окружающей среды? 
2. Куда  должны поступать  экологические платежи и в каком количестве? 
 
В) Экономические механизмы 
 
1. Какие механизмы экономического стимулирования природопользователей преду-
смотрены российским природоохранительным законодательством? 
2. Каковы методические и правовые основы механизма экономического стимулирования 
природопользователей в рамках системы взимания платежей за загрязнение окружающей 
природной среды? 
3. Как работает экономический механизм использования различных источников взима-
ния экологических платежей? 
4. На чем основан  экономический механизм, направленный наснижение токсичности 
загрязняющих веществ и отходов, попадающих в окружающую среду в процессе строи-
тельства и функционирования производственно-хозяйственных объектов? 
5. Каким образом стимулируется снижение негативного воздействия на окружающую 
среду до нормативного уровня? 
6. Каким способом ужесточаются механизмы экономического стимулирования приро-
допользователей при осуществлении их деятельности на территориях с повышенной чув-
ствительностью к загрязнению окружающей среды? 
7. Каким образом стимулируется инвестирование средств в средозащитные мероприя-
тия? 
8. Каким образом стимулируется размещение отходов, образующихся в процессе обез-
вреживания отходов более высокого класса опасности? 
9. Каким образом стимулируется размещение отходов, образовавшихся в процессе ути-
лизации ранее размещенных отходов? 
10. Каким образом стимулируется строительство предприятиями собственных объектов 
для размещения отходов? 
11. Каким образом стимулируетсяразмещение отходов на экологически-безопасных объ-
ектов размещения? 
12. В каких случаях природопользователи освобождаются от экологических платежей за 
загрязнение окружающей среды? 
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13. Как повлияли на эффективность стимулирующих механизмов осуществленные в 2019 
году изменения в методике расчета и взимания экологических платежей? 
14. Как повлияли на эффективность стимулирующих механизмов осуществленные в 2020 
году изменения в методике расчета и взимания экологических платежей? 
 
 
Г) Источники взимания платежей  
 
1. Каковы источники взимания платежей за загрязнение окружающей среды  в пределах 
допустимых уровней воздействия? 
2. Какие показатели характеризуют допустимый уровень воздействия на окружающую 
среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в водные объекты и разме-
щения отходов? 
3. Каковы источники взимания платежей за превышение допустимых уровней воздей-
ствия на окружающую среду? 
4. Какие показатели характеризуют временно разрешенный  уровень превышения допу-
стимого воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру, сбросов в водные объекты и размещения отходов? 
 
Д) Порядок взимания платежей 
 
1. Какова периодичность  взимания платы за загрязнение окружающей среды? 
2. От чего зависит периодичность взимания платы за загрязнение окружающей среды? 
3. Как во времени  осуществляются платежи  за загрязнение окружающей среды? 
4. Куда поступают экологические платежи? 
5. Как распределяются платежи между федеральным, территориальными и местными 
бюджетами? 
6. Как  изменился порядок взимания платежей после корректировки природоохранного 
законодательства в 2019 – 2020 годах? 
 
Е) Формирование нормативов и лимитов воздействия наокружающую среду 
 
1. Какие нормативы и лимиты, действующие в природопользовании, используются при 
взимании экологических платежей? 
2. Какой подход  (в рамках действующей  методики) используется для  формирования 
нормативов и лимитов  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, используемыхдля 
расчета платежей предприятия за загрязнение окружающей среды? 
3. Какой подход используется (в соответствии с действующей  методикой) к формиро-
ванию нормативов и лимитов  сброса загрязняющих веществ в водные объекты, использу-
емых для расчета платежей предприятия за загрязнение окружающей среды? 
4. Какой подход используется (в соответствии с действующей  методикой) к формиро-
ванию лимитов  на размещение отходов, используемыхдля расчета платежей предприятия 
за загрязнение окружающей среды? 
5. Как повлияли на формирование и использование экологических нормативов состояв-
шиеся  в 2019 – 2020 годах изменения в российском природоохранном законодательстве? 
 
 
Ж) Платежи за загрязнение атмосферы стационарнымиисточниками выбросов 
 
1. Что понимается под нормативом допустимого выброса (НДВ) загрязняющего веще-
ства в атмосферу и как он устанавливается? 
2. Что понимается под  временно разрешенным выбросом (ВРВ)  загрязняющего веще-
ства в атмосферу  (лимитом  выброса)  и как он устанавливается? 
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3. Как используются при расчете экологических платежей нормативы НДВ, лимиты ВРВ 
и массы выбросов  загрязняющего вещества из каждого  источника? 
4. В каких случаях результаты  расчета экологических платежей за выбросы загрязняю-
щего вещества раздельно по источникам могут совпасть с результатами расчета  платежей 
по предприятию в целом? 
5. Какие виды ставок платы за загрязнение атмосферы стационарными источниками 
установлены российским природоохранительным законодательством? 
6. Как формируются базовые ставки платы за загрязнение атмосферы стационарными 
источниками выбросов? 
7. Какое из химических веществ используется в качестве условного загрязняющего ве-
щества для расчета показателя относительной агрессивности  при формировании базовых 
нормативов платы за загрязнение атмосферы? 
8. Каким образом определяют значение показателя относительной агрессивности веще-
ства  Ai при формировании базовых нормативов платы за выбросы в атмосферу? 
9. Как в настоящее время образуется плата за выбpосы  загрязняющих веществ в атмо-
сферу стационарными  источниками загрязнения? 
10. Какие возможны ситуации при расчете платы за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу? 
11. В каких случаях могут появляться платежи за сверхлимитное загрязнение атмосферы? 
12. Какие стимулирующие механизмы действуют при взимании платежей за загрязнение 
атмосферы? 
13. Как повлияли на эффективность механизмов, стимулирующих снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, осуществленные в 2019 году изменения в российском 
природоохранном законодательстве? 
14. Как повлияи на эффективность механизмов, стимулирующих снижение выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу, состоявшиеся в 2020 году изменения в российском 
природоохранном законодательстве? 
 
З) Платежи за сброс загрязняющих веществ в водные объекты 
 
1. Что понимается под нормативом допустимого сброса (НДС) загрязняющего вещества 
в водный объект и как он устанавливается? 
2. Что понимается под  временно разрешенным сбросом  (ВРС) загрязняющего вещества 
в водный объект  (лимитом  сброса)  и как он устанавливается? 
3. Как используются при расчете экологических платежей нормативы допустимого 
сброса (НДС), лимиты  сброса (ВРС) и массы сбросов  загрязняющего вещества из каждо-
го выпуска (источника)? 
4. В каких случаях результаты  расчета экологических платежей за сбросы загрязняюще-
го вещества раздельно по выпускам (источникам) совпадут с результатами расчета  пла-
тежей по предприятию в целом? 
5. Какие виды ставок платы за загрязнение водных объектов установлены российским 
природоохранительным законодательством? 
6. Как формируются базовые ставки платы за загрязнение водных объектов? 
7. Какое из химических веществ используется в качестве условного загрязняющего ве-
щества для расчета показателя относительной агрессивности  при формировании базовых 
нормативов платы за загрязнение водных объектов? 
8. Каким образом определяют значение показателя относительной агрессивности веще-
ства  Ai при формировании базовых нормативов платы за сбросы загрязняющего вещества 
в водный объект? 
9. Как в настоящее время образуется плата за сбpосы  загрязняющих веществ в водный 
объект? 
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10. Какие возможны ситуации при расчете платы за сбросы загрязняющих веществ в вод-
ные объекты? 
11. В каких случаях могут появляться платежи за сверхлимитное загрязнение водоемов? 
12. Какие стимулирующие механизмы действуют при взимании платежей за загрязнение 
поверхностных и подземных водных объектов? 
13. Как повлияли на эффективность механизмов, стимулирующих снижение сбросов за-
грязняющих веществ в водные объекты, осуществленные в 2019 году изменения в россий-
ском природоохранном законодательстве? 
14. Как повлияют на эффективность механизмов, стимулирующих снижение выбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты, осуществленные в 2020 году изменения в рос-
сийском природоохранном законодательстве? 
 
И) Платежи за размещение отходов 
 
1. Что понимается под  лимитом на размещение отходов (ЛРО), образующихся в про-
цессе функционирования предприятия? 
2. Нарушением каких условий, формирующих лимит на размещение отходов, обуслав-
ливается отнесение размещения отходов к сверхлимитному? 
3. Как используются при расчете экологических платежей установленные лимиты на 
размещение отходов? 
4. Какие виды отходов, образующихся на предприятии, относятся к размещаемым? 
5. Какие виды отходов, образующихся на предприятии, не относятся к размещаемым? 
6. Что понимается под утилизацией отходов? 
7. Какие виды ставок платы за загрязнение окружающей при размещении отходов  уста-
новлены российским природоохранительным законодательством? 
8. Как дифференцируются  базовые ставки платы за загрязнение окружающей среды при 
размещении отходов? 
9. Как дифференцируются нормативы  платежей за размещение отходов V класса  опас-
ности? 
10. Как  учитывается при расчете экологических  платежей  принадлежность полигона, на 
котором   размещаются   отходы, самому природопользователю? 
11. Какие условия отсутствия взимания экологических платежей за размещение отходов? 
12. Как исчисляются экологические платежи за размещение отходов, образующихся в ре-
зультате утилизации отходовперерабатывающей и добывающей промышленности, кото-
рые до этого размещались на полигоне? 
13. Как осуществляются экологические платежи за размещение отходов, образующихся в 
результате обезвреживания отходов более высокого класса опасности? 
14. Какие особенности исчисления экологические платежи за размещение отходовдобы-
вающей промышленности? 
15. Как в настоящее время формируется  плата за загрязнение окружающей среды при 
размещении отходов? 
16. Какие возможны ситуации при расчете платы за загрязнение окружающей среды при 
размещении отходов? 
17. Чем, с точки зрения взимания платежей, отличается санкционированное и несанкцио-
нированное размещение отходов? 
18. В каких случаях могут появляться платежи за сверхлимитное  загрязнение окружаю-
щей среды при размещении отходов? 
19. Какие стимулирующие механизмы действуют при взимании платежей за загрязнение 
окружающей среды при размещении отходов? 
20. Как повлияли на эффективность механизмов, стимулирующих снижение негативного 
воздействия на окружающую среду от размещения отходов, осуществленные в 2019 году 
изменения в российском природоохранном законодательстве? 
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21. Как повлияли на эффективность механизмов, стимулирующих снижение негативного 
воздействия на окружающую среду от размещения отходов, осуществленные в 2020 году 
изменения в российском природоохранном законодательстве? 

 

2.2 Подготовка к решению задач 
 

Разработан генератор задач. 
Количество персональных заданий (контрольных работ) – в настоящее время 100 в элек-
тронном виде (с возможностью увеличения их количества и изменения исходных данных). 
Полное совпадение и сходных данных в различных задачах и заданиях полностью исклю-
чается. 
Количество задач в задании – 3 (расчет платы за загрязнение атмосферы, загрязнение вод-
ных объектов и негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов). 
Каждая задача имеет ценность 5/3 балла. 
 
Вопросы, которые могут быть поставлены в задаче 
 
Определить: 

1. Платежи суммарные. 
2. Платежи в федеральный бюджет. 
3. Платежи в бюджет субъектов федерации. 
4. Платежи в местный бюджет.     
5. Приоритетное загрязняющее вещество, долю платы (в %) за выбросы приори-

тетного  вещества, платежи суммарные. 
6. Сумма платежей из себестоимости продукции, долю платы из себестоимости (в 

%) в общем объеме платежей, платежи суммарные. 
7. Сумма платежей из прибыли от реализации продукции,  долю платы из прибы-

ли  (в %) в общем объеме платежей, платежи суммарные.  

8. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия  после внесения платежей 
и налогов. 

9. Рентабельность производства продукции 
 
 

Примеры задач 
(при подготовке к контрольной работе  ответить на все вопросы, перечисленные 

выше) 
 

Задача № 1 (5/3 б) 
Определить  приоритетное загрязняющее вещество, сумму платежей за его выброс в атмосферу и 
вклад (в %) в общую сумму платежей за выбросы. Предприятие находится в  Дальневосточном эко-
номическом регионе на территории природного заповедника. 

Исходная информация 

№ 
пп 

Загрязняющее 
вещество 

Базовые ставки 
платежей в пределах  

норматива допустимых вы-
бросов, руб/т (2018 г.) 

Показатель Значение  

1 Фтористый водород 547,4 

Коэф.индексации, I 2018-2021 1,08 2 Карбонат  натрия 138,8 

3 Фенол 1823,6 



34 
 

№ 
пп 

Загрязняющее 
вещество 

Источник №1 Источник №2 

НДВiт/г ВРВi, т/г mi, т/г НДВi, т/г ВРВi, т/г mi, т/г 

1 Фтористый водород 2,80 2,80 3,50 1,90 1,90 2,45 

2 Карбонат  натрия 64,50 105,60 55,64 100,00 295,80 55,64 

3 Фенол 26,90 26,90 24,00 23,50 37,20 47,00 
  

№ Наименование показателя Значение  
показателя № Наименование  

показателя 
Значение  

показателя 

1 Стоимость продукции, тыс. руб/г 4945 3 Налог на прибыль,  % 20 

2 Себестоимость продукции, тыс. руб/г 3298         

 
 
 
 

Задача № 2(5/3 б) 
Определить сумму  платежей в бюджет субъекта федерации  (в тыс.руб/г) за сбросы загрязняющих ве-
ществ в поверхностные водные объекты. Предприятие находится в бассейне реки Оби, Челябинская 
область. 

Исходная информация   

№ 
пп 

Загрязняющее 
вещество 

Базовые ставки 
 платежей  

в пределах норматива до-
пустимого сброса, 

руб/т(2018 г.) 

Показатель Значение  

1 Взвешенные вещества 977,2 

Коэф.индексации, I 2018-2021 1,08 2 Нефть и нефтепродук-
ты 14711,7 

3 Железо (Fe)  5950,8 

№ 
пп 

Загрязняющее 
вещество 

Источник №1 Источник №2 

НДСi, т/г ВРСi, т/г mi, т/г НДСi, т/г ВРСi, т/г mi, т/г 

1 Взвешенные вещества 1462,80 4338,70 1201,20 1409,10 1409,10 903,90 

2 Нефть и нефтепродук-
ты 179,20 179,20 317,49 316,70 789,10 583,49 

3 Железо (Fe)  20,70 20,70 13,80 22,90 95,70 1,05 
                

№     Наименование показателя Значение  
показателя № Наименование 

показателя 
Значение  

показателя  

1 Стоимость продукции, тыс. руб/г 459799 3 Налог на прибыль,  % 20 

2 Себестоимость продукции, тыс. руб/г 283230         
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Задача №3(5/3 б) 
Определить сумму платежей из себестоимости продукции за размещение  отходов и их вклад (в %) воб-
щуюсумму платежей. Предприятие находится в  Северо-Западном экономическом регионе. 

Исходная  информация   

№ 
пп 

Вид 
отходов 

Единица 
измерения 

Базовые 
ставки 

 платежей,  
руб/т 

(2018 г.) 

 Санкционированное 
размещение 

 на полигоне, 

Коэффициент 
 индексации,  
I 2018-2021= 1,08 

1 V  класс, прочие руб/т 17,3 принадлежащем 
внешняя 

организация, 
 масса 

m1i, 

т/год 
  

не оказываю-
щем 

негативного 
воздействия на 

ОС, 
массаm2i 

т/год  

Несанкциониро- 
ванное 

размещение, 
 массаm3i 

т/год 

2 IV класс опасности          руб/т 663,2 

3 III класс опасности                    руб/т 1327 

№ 
пп 
i 

Вид 
отходов 

  

Лимит на 
размещение 
ЛРОi, т/год 

Общая 
масса 

mi, т/год 

1 V  класс, прочие 1085,73 1956,42 1618,31 0,00 338,12  

2 IV класс опасности          9,96 6,33 5,92 0,00 0,41 

3 III класс опасности                    10,85 7,87 0,00 7,87 0,00  
  

№     Наименование показателя Значение  
показателя № Наименование  

показателя 
Значение  

показателя 

1 Стоимость продукции, тыс.руб/г 2708 3 Налог на прибыль,  
% 20 

2 Себестоимость продукции, 
тыс.руб/г 1817         

   
 
 
 
  

    

Блок 3. Оценка эколого-экономической эффективности средозащитных мероприя-

тий 
 

3.1 Подготовка к теоретическому тесту и интерактивному общению с преподавате-
лем (коллоквиуму) 

 
2.1 Подготовка к теоретическому тесту и интерактивному общению с преподавате-
лем 

 
Количество персональных заданий (тестов) – около 60. 
Количество вопросов в одном задании – 15. 
Количество баллов за каждый вопрос – 1/3 балла. 
Количество альтернативных ответов на один вопрос – 5. 
Уровень различия двух заданий – около 80%.  

 
Коллоквиум 
Интерактивное общение по теме Блока 3 
Максимальное количестов баллов – 5. 
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Примерный перечень  вопросов для подготовки к тесту и коллоквиуму: 
 

А) Основные понятия 
 

1. Понятие одноцелевого ресурсосберегающего мероприятия. 
2. Понятие одноцелевого средозащитного мероприятия. 
3. Понятие многоцелевого средозащитного мероприятия 
4. Какой из ответов наиболее правильно и полно отражает суть понятия "КАПИТАЛЬ-

НЫЕ ЗАТРАТЫ"? 
5. Какой из ответов наиболее правильно и полно отражает суть понятия "Себестоимость"? 
6. Что входит в состав недисконтированного денежного потока от операционной и инве-

стиционной деятельности? 
7.  Как определяется суммарный недисконтированный денежный поток в задачах оценки 

эффективности?  
8. Как можно определить понятие коммерческой эффективности инвестиций? 
9. Как можно определить понятие бюджетной эффективности инвестиций? 
10. Как можно определить понятие общественной эффективности инвестиций? 
 
Б) Недисконтированные показатели эффективности и их применение 

1. Как можно определить понятие коэффициента абсолютной экономической эффектив-
ности  капитальных вложений? 

2. Как можно определить понятие срока окупаемости  капитальных вложений? 
3. Как можно определить понятие коэффициента абсолютной экономической эффектив-

ности  средозащитных капитальных вложений? 
4. Как можно определить понятие срока окупаемости  средозащитных капитальных вло-

жений? 
5. Для чего могут  использоваться коэффициент абсолютной экономической эффектив-

ности и срок окупаемости капитальных вложений при оценке эффективности новых 
технических решений? 

6. Является ли максимум показателя абсолютной экономической эффективности капи-
тальных вложений критерием выбора наиболее экономически эффективного варианта 
новых технических решений? 

7. Является ли максимум показателя срока окупаемости  капитальных вложений крите-
рием выбора наиболее экономически эффективного варианта новых технических ре-
шений? 

8. Какое из значений показателя абсолютной экономической эффективности капиталь-
ных вложений всегда свидетельствует об эффективности произведенных затрат? 

9. Какое из значений показателя срока окупаемости капитальных вложений всегда свиде-
тельствует об эффективности произведенных затрат? 

10. Как исчисляется показатель приведенных затрат?   
11. Как исчисляются приведенные затраты  с учетом экологического фактора? 
12. Как используется показатель приведенных затрат для выбора наиболее эффективного 

технического решения? 
13. Какие требования предъявляются  к определению  приведенных затрат при сравнении 

различных вариантов технических решений? 
14. Что в большинстве случаев может служить критерием выбора наиболее  эколого- эко-

номически эффективного технического решения при применении методов оценки без 
дисконта? 

15. Какой из приведенных ниже недисконтируемых показателей наиболее полно характе-
ризует величину народнохозяйственного общественного эколого-экономического эф-
фекта от внедрения природоохранного мероприятия?  
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16. В каком случае различные варианты технических решений необходимо всегда приво-
дить к одинаковым объемам производства продукции при выборе наиболее эффек-
тивного варианта? 

17. Что понимается под объемным (массовым) показателем качества продукции? 
18. В каком случае различные варианты технических решений при выборе наиболее эко-

номически эффективного решения необходимо всегда приводить к эквивалентным 
объемам производства продукции? 

19. Как реализуется метод получения одинакового результата у потребителя при приведе-
нии к сопоставимому виду вариантов, различающихся по ассортименту выпускаемой 
продукции при  одинаковых потребительских характеристиках одноименных видов 
продукции?   

20. Как реализуется метод учета дополнительного дохода при приведении к сопоставимо-
му виду вариантов, различающихся по ассортименту выпускаемой продукции при  
одинаковых потребительских характеристиках одноименных видов продукции? 

21. Как реализуется результатный метод при приведении к сопоставимому виду вариан-
тов, различающихся по ассортименту выпускаемой продукции при  одинаковых по-
требительских характеристиках одноименных видов продукции?   

22. Как реализуется метод получения одинакового результата у потребителя при приведе-
нии к сопоставимому виду вариантов, различающихся по ассортименту и качеству 
выпускаемой продукции? 

23. Как реализуется метод учета дополнительного дохода при приведении к сопоставимо-
му виду вариантов, различающихся по ассортименту и качеству выпускаемой продук-
ции?  

24. Как реализуется результатный метод при приведении к сопоставимому виду вариан-
тов, различающихся по ассортименту и качеству выпускаемой продукции? 

25. Как определяется величина эколого-экономического эффекта от внедрения одноцеле-
вого  ресурсосберегающего мероприятия? 

26. В каком из ответов наиболее полно и правильно представлена информация, необходи-
мая для оценки экономической эффективности одноцелевого ресурсосберегающего 
мероприятия? 

 
В) Дисконтированные показатели эффективности и их применение 
 
1. Как можно определить  понятие дисконтирования? 
2. Какие  факторы  влияют на изменение стоимости денег во времени? 
3. Что входит в состав дисконтированного денежного потока от операционной и инвести-

ционной деятельности? 
4. Как определяется суммарный дисконтированный денежный поток в задачах оценки 

эффективности?  
5. Как можно определить понятие чистого дисконтированного дохода?  
6. Какой из показателей задает величину чистого дисконтированного дохода? 
7. Какой из показателей задает величину чистого дисконтированного дохода и характери-

зует общественную эффективность  инвестиций в инновационный проект? 
8. Какой из приведенных ниже показателей задает величину чистого дисконтированного 

дохода и характеризует коммерческую эффективность  инвестиций в инновационный 
проект? 

9. Что является условием реализуемости проекта при использовании показателя чистого 
дисконтированного дохода?  

10. При использования какого из дисконтированных показателей условие его неотрица-
тельности свидетельствует об эколого-экономической  эффективности инвестиционно-
го проекта? 

11. Что получит инвестор при равенстве нулю чистого дисконтированного дохода? 
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12. Какая из оценок эффективности инвестиционного проекта в наибольшей  степени ха-
рактеризует его эколого-экономическую эффективность?  

13. Какой из приведенных ниже дисконтируемых показателей наиболее полно характери-
зует величину коммерческого (финансового)  эколого-экономического эффекта от ин-
вестирования средств в развитие производства и строительство средозащитных соору-
жений?  

14. Как можно определить понятие индекса доходности?  
15. Как оценивается величина индекса доходности?  
16. Как используется показатель индекса доходности в проектном анализе? 
17. Может ли использоваться показатель индекса доходности для выбора  наиболее эф-

фективного варианта инвестирования средств  в инновационный проект? 
18. Что является условием реализуемости проекта  при использовании индекса доходно-

сти? 
19. При использование какого из показателей условие «значение показателя ≥ 1»  свиде-

тельствует об эффективности инвестиций в инновационный проект?  
20. Как можно определить понятие внутренней нормы доходности? 
21. Из какого соотношения можно определить величину внутренней нормы доходности? 
22. Как используется показатель внутренней нормы дисконта в проектном анализе? 
23. Может ли использоваться показатель внутренней нормы доходности для выбора  

наиболее эффективного варианта инвестирования средств  в инновационный проект? 
24. Что является условием реализуемости проекта при использовании показателя внут-

ренней нормы доходности? 

3.2 Подготовка к решению задач 
 

Разработан генератор задач. 
Количество персональных заданий (контрольных работ) – в настоящее время 100 в элек-
тронном виде (с возможностью увеличения их количества и изменения исходных данных). 
Полное совпадение и сходных данных в различных задачах и заданиях полностью исклю-
чается. 
Количество задач в задании – 7. 
Каждая задача имеет свою ценность в баллах. 

 

Примеры задач 

Задача № 1 (0,25 б) 
 
Определить срок окупаемости  средозащитных капитальных вложенийТк, если известно, 
что на приобретение и монтаж средозащитного оборудования израсходовано К  тыс. руб.,  
затраты, связанные с его эксплуатацией, составляют С  тыс. руб/г,  платежи за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу составляли до проведения мероприятия Плбаз тыс. 
руб/г, после мероприятия Пл тыс. руб/г.  
 

Вариант Показатель Значение показателя 

Базовый 
К баз,         тыс.руб - 
С баз,         тыс.руб/г - 
Плбаз,     тыс.руб/г 400,0 

Предлагаемый 
К,           тыс.руб 700,0 
С,               тыс.руб/г 200,0 
Пл,           тыс.руб/г 50 
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Задача №2 (0,75 б) 
 
При применении базовой  технологии на предприятии использовалось  два вида сырья с 
нормами расхода на тонну продукции Н1баз  т/т и Н2баз  т/т, ценами на сырье Ц1 тыс.руб/т и 
Ц2   тыс.руб /т, и удельными капитальными вложениями у поставщиков сырья К*1  

тыс.руб/т и К*2  тыс.руб /т.  
Предлагаемое мероприятие позволяет изменить нормы расхода сырья до Н1  т/т и Н2 т/т 
соответственно без изменения качества продукции.  
Определить величину эколого-экономического эффекта  Э млн.руб в год от внедрения ре-
сурсосберегающего мероприятия, если на предприятии производится  А  т/г продукции.  
 

ВАРИАНТ Сырье №1 Сырье №2 
Показатель Значение Показатель Значение 

Базовый Н1баз  ,      т/т 0,4 Н2баз  ,     т/т 0,75 
Предлагаемый Н1  ,          т/т 0,8 Н2 ,               т/т 0,4  
Цены Ц1      тыс. руб/т 1,5 Ц2   ,    тыс. руб /т 3,60 

Уд. капвложения К*1  тыс. руб/т 25 К*2 , тыс. руб /т 60 

Объем производства продукции 
Нормативный коэффициент эффективности  

А  т/г 45000 
Ен 0,15 

 
Задача №3(0,5 б) 
 
Определить величину эколого-экономического эффекта  Э тыс. руб/г от внедрения на 
предприятии новой средозащитной техники.  
Базовый вариант характеризуется капитальными  и  текущими  средозащитными затрата-
ми Ксз баз  и Ссз баз  и годовым выбросом загрязняющего вещества в год  mбазт/г.   
В предлагаемом  варианте выброс снижается до уровня m=ПДВ т/г, что требует  капи-
тальных Ксз  тыс. руб  и текущих затрат Ссз тыс. руб /г.  
Норматив платежей за выброс в атмосферу в пределах установленного норматива состав-
ляет  Пл*н   тыс. руб/т.  
 

Вариант Показатель Значение показателя 

Базовый 
Ксз баз,       тыс.руб 100 
Ссз баз,      тыс.руб/г 70 
m баз,        т/г 120 

Предлагаемый 
Ксз,         тыс.руб 50 
Ссз,            тыс.руб/г 40 
m,              т/г 20 

Норматив платежа за выброс в пределах нор-
матива Пл*н   ,  тыс. руб/т 60,0 

Нормативный коэффициент эффективности Ен 0,15 
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Задача № 4 (0,5 б) 
 
Выбрать наиболее эколого-экономически эффективный вариант технического решения.  
Варианты отличаются приведенными затратами З i,  уровнем воздействия на окружающую 
среду (ущербами)  Уiи объемами производимой продукции  A i. 
 

Вари-
ант 

Приведенные затраты Ущербы Объемы производства 

Показатель Значение 
тыс.руб/г Показатель Значение 

тыс.руб/г Показатель Значение 
т/г 

1 З1 2000 У1 1750 А1 15400 
2 З2 10000 У2 1200 А2 95000 
3 З3 12000 У3 1300 А3 70400 
4 З4 8500 У4 1200 А4 21800 
5 З5 15000 У5 1700 А5 23000 

 
 
Задача №5 (1 б) 
 
Определить размеры эколого-экономического эффекта Э млн. руб/г  от внедрения техно-
логии изготовления продукции с лучшими потребительскими характеристиками. Предла-
гаемый вариант технического решения отличается от базового более высоким сроком 
службы  продукции у потребителя. 
Базовый и предлагаемый варианты характеризуется  соответственно: капитальными за-
тратами Кбаз и К  млн. руб, текущими затратами Сбази С  млн. руб/г, ущербами от загряз-
нения окружающей среды Убаз  и У  млн. руб/г, объемом  производства продукции  Абаз   и 
А  т/г, сроками службы продукции у потребителя  Тссбаз  и Тсс  лет .  
 

Базовый вариант Предлагаемый вариант 
Показатель Значение показателя Показатель Значение показателя 

К баз,      млн.руб 2600 К,      млн.руб 1200 
С баз,    млн.руб/г 600 С,    млн.руб/г 800 
У баз,   млн.руб/г 30 У,   млн.руб/г 90 
Абаз,    т/г 24000 А,    т/г 30000 
Тссбаз,   лет 4,00 Тсс,   лет 7,00 
Нормативный коэффициент эффективности               ЕН 0,15 
 
Задача №6 (1 б) 
 
Оценить с применением метода учета дополнительного дохода величину эколого-
экономического эффекта  Э от внедрения новой технологии комплексной переработки сы-
рья по сравнению с существующей.   
Существующая и новая технологии характеризуется соответственно:   капитальными за-
тратами Кс  и К  млн. руб, текущими затратами СсиСмлн.  руб/г, ущербами от загрязнения 
окружающей среды Ус  и У  млн. руб/г, объемами производства продукции  А1 с ,  А2 с   и 
А1 ,  А2   тыс. т/г. 
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Базовая индивидуальная технология получения продукции первого и второго вида харак-
теризуется :  соответственно удельными приведенными затратами с учетом ущерба  З*э 1 и  
З*э 2  тыс. руб/т. 
 

Существующий вариант Предлагаемый вариант 
Показатель Значение показателя Показатель Значение показателя 

К  с,      млн. руб 500 К,    млн. руб 400,0 
Сс,    млн. Руб/г 300 С,    млн. руб/г 200,0 
Ус,      млн. Руб/г 40,0 У,     млн. руб/г 17,0 
А с 1,    тыс. т/г 200 А1,   тыс. т/г 150,0 
А с 2,    тыс. т/г 40 А2,   тыс. т/г 70,0 

Базовый вариант 
З*э 1        тыс. руб/т 7,00  З*э 2 тыс. руб/т 18,00 
Нормативный коэффициент эффективности             Ен 0,15 
 
Задача №7 (1 б) 
 
Оценить с применениемрезультатногометодавеличину эколого-экономического эффекта 
от внедрения новой технологии комплексной переработки сырья по сравнению с суще-
ствующей. Предлагаемый вариант отличается от базового уровнем воздействия на окру-
жающую среду,  структурой ассортимента и качеством выпускаемой продукции. 
Существующая и новая технологии характеризуется соответственно:   капитальными за-
тратами Кс  и К  млн. руб, текущими затратами СсиСмлн. руб/г, ущербами от загрязнения 
окружающей среды Ус  и У  млн.  руб/г, объемами производства продукции  А1 с ,  А2 с   и 
А1 ,  А2    т/г, показателями качества продукции β1с,  β2с  и β1, β2. 
Базовая индивидуальная технология получения продукции первого и второго вида харак-
теризуется :  соответственно удельными приведенными затратами с учетом ущерба  З*э 1 и  
З*э 2  тыс. руб/т. 
 

Существующий вариант Предлагаемый вариант 
Показатель Значение показателя Показатель Значение показателя 

К  с,      млн. руб 350,0 К,      млн. руб 258,0 
Сс,    млн. руб/г 300,0 С,    млн. руб/г 180,0 
Ус,      млн. руб/г 40,0 У,     млн. руб/г 13,0 
А с 1,     т/г 130000 А1,    т/г 90000 
А с 2,     т/г 3500 А2,    т/г 5000 
β1с 1,5  β1 2 
β2с 2,5 β2 1,7 

Базовый вариант 
З*э 1       тыс.руб/т 5,0 З*э 2 тыс.руб/т 40,0 
Нормативный коэффициент эффектив-
ности  Ен 0,15 
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8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины  
(7 семестр – зачет с оценкой) 

 
Билет зачета с оценкой включает контрольные вопросы по разделам 1, 2, 3  и 4 ра-

бочей программы дисциплины и содержит 3 вопроса с максимальной оценкой 40 баллов 
каждый (1 вопрос – 10 баллов, 2 вопрос - 15 баллов, 3 вопрос – 15 баллов). 

Раздел 1. Объекты и показатели эколого-экономического анализа 
 
1. Народное  хозяйство  как  целостная  эколого-экономическая  система.  Понятие  про-

мышленного  природопользования.  Характер   взаимодействия промышленных объ-
ектов с окружающей природной  средой  и  его  эколого-экономические последствия. 

2. Натуральная и стоимостная оценка негативного воздействия  производственно-
хозяйственной деятельности на окружающую среду в задачах их проектирования, 
строительства, эксплуатации и ликвидации. 

3. Капитальные затраты, себестоимость продукции, стоимость реализованной продук-
ции в задачах оценки экономической и эколого-экономической эффективности. Клас-
сификация показателей эффективности. 

4. Эколого-экономический ущерб как  средство анализа размеров антропогенного воз-
действия на  окружающую среду и учета экономических последствий этого воздей-
ствия при анализе  народнохозяйственной эколого-экономической  эффективности 
природоохранных мероприятий и инвестиционных проектов. 

5. Экологические платежи. Их роль в оценке воздействия на окружающую среду и ана-
лизе эколого-экономической эффективности средозащитных мероприятий. Основные 
нормативно-методические документы. 

6. Проблема сопоставимости различных вариантов технических, инвестиционных и ор-
ганизационных решений. Критерии выбора наиболее эффективного варианта. 

Раздел 2.  Эколого-экономический ущерб 
 
1. Понятие экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. Составляющие 

ущерба. Виды реципиентов. Учет влияния  состава реципиентов на величину ущер-
ба. 

2.  Понятие экономического ущерба от загрязнения окружающей cреды. Составляющие 
ущерба от загрязнения атмосферы. Учет влияния токсичности загрязняющих ве-
ществ  на величину ущерба. Примеры нанесения эколого-экономического ущерба в 
результате загрязнения атмосферы. 

3. Понятие экономического ущерба от загрязнения окружающей cреды на примере за-
грязнения атмосферы. Составляющие ущерба. Учет влияния  состава реципиентов на 
величину ущерба. 

4.  Понятие экономического ущерба от загрязнения окружающей cреды. Примеры 
нанесения эколого-экономического ущерба загрязнением водных объектов. Состав-
ляющие ущерба. Учет влияния токсичности загрязняющих веществ  на величину 
ущерба. 

5. Понятие экономического ущерба от загрязнения окружающей cреды на примере за-
грязнения водных объектов. Составляющие ущерба. Учет влияния  состава реципи-
ентов на величину ущерба.  

6. Основы подхода к укрупненной оценке ущерба от загрязнения  атмосферы. Факто-
ры, влияющие на величину ущерба. Область применения результатов оценки. 

7. Понятие зоны активного загрязнения выбросами загрязняющих веществ в атмосфе-
ру. Факторы, влияющие на  форму и размеры ЗАЗ. Методы определения размеров 
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ЗАЗ при круговой розе ветров.  Учет специфических особенностей зоны активного 
загрязнения  при оценке ущерба от загрязнения атмосферы. 

8. Понятие зоны активного загрязнения выбросами загрязняющих веществ в атмосфе-
ру. Виды возможных реципиентов на территории ЗАЗ. Оценка значения коэффици-
ента относительной опасности  воздействия для зоны активного  загрязнения. 

9. Понятие показателя относительной опасности загрязнения  атмосферного воздуха 
для ЗАЗ. Факторы, определяющие величину   показателя относительной опасности 
для конкретного источника   выброса. Влияние типа загрязняемой территории на ве-
личину  эколого-экономического ущерба. 

10. Виды источников загрязнения атмосферы. Влияние вида и характеристик источни-
ков  на величину эколого-экономического ущерба. 

11. Способы определения  формы и размеров зоны активного загрязнения для различ-
ных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Определения пара-
метров ЗАЗ при некруговой розе ветров. 

12. Понятие показателя относительной опасности загрязнения  атмосферного воздуха 
для ЗАЗ. Влияние увеличения рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на 
величину показателя относительной опасности ЗАЗ. 

13. Анализ влияния  климатических и метеорологических условий на величину эколого-
экономического ущерба от загрязнения атмосферы. 

14. Влияние рассеивания загрязняющих веществ  на величину экономического  ущерба 
от загрязнения атмосферы. Факторы, влияющие на рассеивание  загрязняющих ве-
ществ.  

15. Методы расчета поправок на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере при 
укрупненной  оценке ущерба.  

16. Хорошее, среднее и плохое рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. Основ-
ные условия определяющие уровень рассеивания и методы расчета поправки на рас-
сеивание. 

17. Понятие  показателя относительной агрессивности вещества в атмосфере. Основные 
факторы, влияющие на его величину. Методы определения.  

18. Приведенная масса загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. Методы 
расчета. Область применения.  

19. Методы анализа воздействия антропогенных источников   загрязнения атмосферы на 
окружающую среду. Укрупненная оценка   ущерба от загрязнения атмосферы. Осно-
вы подхода. 

20. Влияние климатических и географических особенностей района размещения пред-
приятия, загрязняющего атмосферу, на величину  экологического ущерба.  

21. Анализ влияния различных характеристик  загрязняющего вещества на величину 
эколого-экономического ущерба от загрязнения атмосферы.  

22. Методика укрупненной   оценки эколого-экономического ущерба от загрязнения ат-
мосферы. Сравнительный анализ методики оценки ущерба и расчета экологических 
платежей. Достоинства и недостатки. 

23. Основы подхода к укрупненной оценке экономического ущерба  от загрязнения вод-
ных объектов. Факторы, влияющие на величину ущерба. Область применения ре-
зультатов оценки. 

24.  Понятие  показателя относительной агрессивности вещества в гидросфере  при 
оценке экологического ущерба. Приведенная масса загрязняющих веществ, сбрасы-
ваемых в водные объекты. Метод расчета, область применения.     

25. Методы анализа воздействия антропогенных источников  загрязнения водных объ-
ектов на окружающую среду. Укрупненная оценка   ущерба от загрязнения гидро-
сферы. 
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26. Методика укрупненной   оценки эколого-экономического ущерба от загрязнения 
водных объектов. Сравнительный анализ методики оценки ущерба и расчета эколо-
гических платежей. Достоинства и недостатки. 

27. Основы подхода к укрупненной оценке экономического ущерба от   размещения 
твердых и пастообразных отходов на полигонах, в  отвалах и  свалках. Факторы, 
определяющие величину ущерба. Область применения результатов оценки. 

28. Сравнительный анализ укрупненных методик оценки эколого-экономического от 
загрязнения атмосферы и загрязнения водных объектов. 

29. Назначение методики определения размеров ущерба от загрязнения  земель химиче-
скими веществами. Информационная и нормативно-методическая основа оценки 
ущерба. Основные факторы, влияющие на величину ущерба. 

30. Составляющие ущерба от загрязнения почвенного слоя химическими веществами. 
Анализ показателей методики оценки ущерба, влияющих на величину этих состав-
ляющих. 

31. Расчет платы за ущерб, нанесенный  загрязнением земель химическими веществами. 
Порядок взыскания средств за загрязнение земель химическими веществами. 
Направления использования взысканных средств. 

32. Методы оценки размеров ущерба от загрязнения земель  несанкционированными 
свалками отходов. Сравнение с   методикой расчета экологических платежей за раз-
мещение отходов. 

 
Раздел 3. Экологические платежи 
 

1. Назначение экологических платежей. Их виды. Плательщики. Платежная база. 
2. Методические подходы к определению размеров платежей за загрязнение  окружа-

ющей среды. Основные факторы, влияющие на величину платы.   
3. Виды платежей за загрязнение окружающей среды, источники их фоpмиpования,  

напpавления использования. 
4. Платежи как средство экономического стимулирования повышения эффективности 

природопользования.  Основные элементы экономического механизма стимулирова-
ния  снижения воздействия на атмосферу. 

5. Роль нормативов и лимитов  выбросов, сбросов, размещения отходов при определе-
нии размеров платежей за загрязнение   окружающей среды  и размещение отходов. 

6. Принципы  установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу и формирования ставок экологических платежей за ее загрязнение. 
Сравнительный анализ.  

7. Порядок формирования базовых и дифференцированных ставок   платежей за за-
грязнение атмосферы стационарными источниками загрязнения. Размеры ставок и 
элементы  стимулирующих  экономических механизмов. 

8. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу   стационарными ис-
точниками.  Источники формирования платежей.  Направления использования. 

9. Экономические механизмы  стимулирования поддержания качества атмосферного 
воздуха на допустимом уровне. Влияние особенностей территории размещения  объ-
екта  на  величину платежей.   

10. Поpядокфоpмиpования базовых и диффеpенциpованных ставок   платежей за загpяз-
нение водоемов. Размеры ставок как элементы  стимулирующих  экономических ме-
ханизмов.  

11. Экономические механизмы стимулирования снижения загрязнения атмосферы до 
нормативного уровня. Нормативно-методическое обеспечение действующих стиму-
лирующих механизмов. 
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12. Экономические механизмы стимулирования снижения токсичности  загрязняющих 
веществ, выбрасываемых в  атмосферу. Нормативно-методическое обеспечение дей-
ствующих стимулирующих механизмов. 

13. Формирования платы за сбpос загрязняющих веществ в повеpхностные и  подземные 
водные объекты. Источники формирования платежей. Направления  использования. 

14. Экономические механизмы  стимулирования поддержания качества поверхностных 
и подземных водных объектов на допустимом уровне.   

15. Принципы  установления нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ  в 
водные объекты и формирования ставок экологических платежей за ее загрязнение. 
Сравнительный анализ.  

16. Поpядокфоpмиpования базовых и дифференцированных ставок   платежей за разме-
щение отходов. Экономические механизмы  стимулирования снижения классов 
опасности образующихся и размещаемых отходов.  

17. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении от-
ходов. Источники  формирования платежей. Направления использования. 

18. Экономические механизмы  стимулирования ресурсосбережения и санкционирован-
ного размещения отходов.   

19. Формирование лимитов на размещения отходов. Понятие лимитного и сверхлимит-
ного размещения отходов. Влияние соответствия или несоответствия лимитам раз-
мещения на размеры платежей. 

20.  Расчет платы при разных условиях размещения отходов.  Учет способов размеще-
ния, типа и обустроенности полигонов и других мест  санкционированного и не-
санкционированного размещения отходов, а также характера территорий в районе 
размещения. 

21. Экономические механизмы, стимулирующие снижение классов опасности отходов и 
утилизацию отходов, изымаемых из объектов их размещения. 

22. Бюджетные государственные экологические фонды как один из источников возме-
щения экологического ущерба и финансирования средозащитных мероприятий.  
Поpядокнапpавлениясpедств в госудаpственные внебюджетные  фонды. 

23. Сравнительный анализ различия методик расчета ущерба и платежей за загрязнение 
атмосферы. Назначение, нормативная база, методы расчета. 

24. Сравнительный анализ методик расчета ущерба и платежей за загрязнение водных 
объектов. Назначение, нормативная база, методы расчета. 

25. Порядок взимания экологических платежей с различных природопользователей. 
26. Методика расчета экологических платежей за выбросы загрязняющих веществ  в ат-

мосферу. Анализ достоинств и недостатков действующей методики.  
27. Методика расчета экологических платежей за сбросы загрязняющих веществ  в вод-

ные объекты. Анализ достоинств и недостатков действующей методики. 
28. Методика расчета экологических платежей за негативное воздействие на окружаю-

щую среду при размещении отходов. Анализ достоинств и недостатков действую-
щей методики. 

29. Экологические платежи и экономические механизмы стимулирования инвестирова-
ния  средств в средозащитные мероприятия. 

30. Использование компьютерных методов для оценки воздействия на окружающую 
среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и установления нормативов до-
пустимых выбросов. 

31. Использование компьютерных методов для оценки воздействия на окружающую 
среду сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и установления нормативов 
допустимых выбросов. 

32. Оценка воздействия на окружающую среду как информационная основа для уста-
новления нормативов  допустимых выбросов и сбросов, разработки средозащитных 
мероприятий, оценки предстоящих размеров ущербов и экологических платежей. 
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33. Основные изменения в методике исчисления и взимания платежей в 2019 – 2020 
годах. 

34. Освобождение  природопользователей от экологических платежей за загрязнение 
окружающей среды в настоящее время и после изменения природоохранного зако-
нодательства.  

35. Влияние предстоящих в 2019-2020  годах изменения в методике расчета и взимания 
экологических платежей на эффективность стимулирующих механизмов природо-
пользования. 

36. Порядок взимания платежей после изменения природоохранного законодательства 
в 2019 – 2020 годах. Сравнение с положением  в предыдущие годы.                                                                                

37. Влияние осуществленных в 2019 – 2020 годах изменения в российском природо-
охранном законодательстве на формирование и использование экологических нор-
мативов. 

38. Влияние осуществленных в 2019 – 2020  годах изменений в российском природо-
охранном законодательстве на эффективность механизмов, стимулирующих сни-
жение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

39. Влияние осуществленных в 2019 – 2020  годах изменений в российском природо-
охранном законодательстве на эффективность механизмов, стимулирующих сни-
жение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. 

40. Особенности исчисления экологических платежей за размещение отходов после 
осуществленных в 2019 – 2020  годах изменений в российском природоохранном 
законодательстве. 

 
Раздел 4.Методы оценки эколого-экономической эффективности   

 
1. Цели и задачи анализа эколого-экономической эффективности  средозащитных меро-

приятий. Показатели эколого-экономической эффективности. 
2. Показатели эффективности инвестиций в промышленное производство. Назначение и 

порядок применения показателей приведенных затрат, чистого дисконтированного до-
хода, индекса доходности и внутренней нормы доходности. 

3. Подходы к оценке коммерческой, бюджетной и общественной эффективности. Про-
блема сопоставимости различных вариантов технических, инвестиционных и органи-
зационных решений. Критерии выбора наиболее эффективного варианта. 

4. Оценка эколого-экономической эффективности одноцелевых средозащитных меро-
приятий. 

5. Оценка эколого-экономической эффективности одноцелевых ресурсосберегающих ме-
роприятий. 

6. Оценка эколого-экономической эффективности технических решений, направленных 
на увеличение объема производства  продукции. 

7. Оценка эколого-экономической эффективности технических решений, направленных 
на  улучшение качества продукции. 

8. Анализ эколого-экономической эффективности технологий комплексной переработки 
сырья, различающихся ассортиментом изготавливаемой продукции. Использование 
метода получения одинакового результата у потребителя для выбора наиболее эффек-
тивного варианта технического решения и определения величины эколого-
экономического эффекта от внедрения предлагаемой технологии. 

9. Анализ эколого-экономической эффективности технологий комплексной переработки 
сырья, различающихся ассортиментом изготавливаемой продукции. Использование 
метода учета дополнительного дохода для выбора наиболее эффективного варианта 
технического решения и определения величины эколого-экономического эффекта от 
внедрения предлагаемой технологии. 
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10. Анализ эколого-экономической эффективности технологий комплексной переработки 
сырья, различающихся ассортиментом изготавливаемой продукции. Использование 
результатного метода для выбора наиболее эффективного варианта технического ре-
шения и определения величины эколого-экономического эффекта от внедрения пред-
лагаемой технологии. 

11. Анализ эколого-экономической эффективности технологий комплексной переработки 
сырья, различающихся ассортиментом и качеством изготавливаемой продукции. Ис-
пользование метода получения одинакового результата у потребителя для выбора 
наиболее эффективного варианта технического решения и определения величины эко-
лого-экономического эффекта от внедрения предлагаемой технологии. 

12. Анализ эколого-экономической эффективности технологий комплексной переработки 
сырья, различающихся ассортиментом и качеством изготавливаемой продукции. Ис-
пользование метода учета дополнительного дохода для выбора наиболее эффективно-
го варианта технического решения и определения величины эколого-экономического 
эффекта от внедрения предлагаемой технологии. 

13. Анализ эколого-экономической эффективности технологий комплексной переработки 
сырья, различающихся ассортиментом и качеством изготавливаемой продукции. Ис-
пользование результатного метода для выбора наиболее эффективного варианта тех-
нического решения и определения величины эколого-экономического эффекта от 
внедрения предлагаемой технологии. 

 
8.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой  (7 семестр) 

 

Зачет с оценкой по дисциплине «Экономика и прогнозирование промышленного 
природопользования»   проводится в 7 семестре и включает контрольные вопросы по раз-
делам 1, 2, 3, 4 учебной программы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 3-х во-
просов, относящихся к указанным разделам. Ответы на вопросы экзаменационного билета  
оцениваются из максимальной оценки 40 баллов. 

 
Пример билета для экзамена: 

«Утверждаю»  
заведующий кафед-
рой промышленной 

экологии   
 

Кручинина Н.Е. 
«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ  
Российский химико-технологический университет           

имени Д.И. Менделеева 
Кафедра промышленной экологии 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 

профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов» 

Дисциплина «Экономика и прогнозирование промышленного 
 природопользования» 

Экзаменационный билет № 10 
 

1. Методы анализа воздействия антропогенных источников  загрязнения водных объ-
ектов на окружающую среду. Укрупненная оценка   ущерба от загрязнения гидро-
сферы. 

 
2. Платежи как средство экономического стимулирования повышения эффективности 

природопользования.  Основные элементы экономического механизма стимулиро-
вания  снижения воздействия на атмосферу. 

 
3. Оценка эколого-экономической эффективности технических решений, направлен-

ных на  улучшение качества продукции. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1 Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Ермоленко Б. В. Эколого-экономический анализ и оптимизация в задачах управ-
ления проектами:  в 2 ч.  Часть I.  Эколого-экономический анализ:  учеб.  пособие/ Б. В. 
Ермоленко. – М.:  РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2020. – 248 с. 

2. Ермоленко Б. В.  Оценка воздействия на окружающую среду в проектах 
строительства   производственных объектов.  Курсовой проект:  учеб.  пособие/                         
Б. В. Ермоленко. – М.:  РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2020. –  296 с. 

 
Б. Дополнительная литература 

1. Кузнецов, О. Ю. Проектирование энерго- и ресурсосберегающих технологий. 
Курсовой проект [Текст] : учебное пособие / О. Ю. Кузнецов. - М. : РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева, 2018. - 216 с. 

2. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду 
[Текст] : учебное пособие / Н. П. Тарасова [и др.]. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. - 230 с. 

3. Временная типовая методика определения экономической эффективности осу-
ществления природоохранных  мероприятий и оценки  экономического ущерба, причиня-
емого народному  хозяйству загрязнением окружающей среды.Одобрена постановлени-
ем Госплана СССР, Госстроя СССР и Президиума АН СССР от 21 октября 1983 г.  № 
254/284/134. - М.: Экономика, 1987. – 163 с. 

4. Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 
веществами».Утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ  18 ноября 1993 г. 

5. Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую 
среду. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 255 

6. Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую 
среду. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913 

7. О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополни-
тельных коэффициентах. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сен-
тября 2016 г. № 913 

8. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ(в ре-
дакции на 26 июля 2019 года). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

– Электронные информационно-методические материалы к лекциям. 
– Презентации к лекциям. 
– Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 
Научно-технические журналы: 

− Журнал «Экология и промышленность России» ISSN 1816-0395 
− Журнал «Экология промышленного производства» ISSN 2073-2589 
−Журнал «Экология производства» ISSN 2078-3981 

 
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

– http://ecoportal.ru 
−  http://www.un.org/ru/events/environmentday/background.shtml 
– http://www.ecoinform.ru 

http://www.ecoinform.ru/
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9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 
обеспечения освоения дисциплины: 

– компьютерные презентации интерактивных лекций –около 150 слайдов; 
– три банка тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (1 –

общеечислозаданий около 60  по 30 вопросов в каждом, 2 - общее число заданий около 60  
по 30 вопросов в каждом, 3 - общее число заданий около 60  по 15 вопросов в каждом); 

– электронный банк контрольных задач для текущего контроля освоения дисци-
плины (1 - общее заданий 100  по 8 задач в каждом, 2  – общее заданий 100  по 3 задачи в 
каждом, 3 – общее заданий 100  по 7 задачи в каждом); 

– банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее-
число вопросов – более 60, количество билетов для зачета с оценкой 40 по 3 вопроса в 
каждом). 

 
10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информацион-

но-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает обуча-
ющихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотрасле-
вого фонда ИБЦ на 01.01.2023 составляет 1 727 628 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической лите-
ратурой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, спра-
вочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодиче-
ские и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам 
данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университе-
та, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-
мирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литера-
туры.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информаци-
онного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в про-
цессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Экономика и прогнози-

рование промышленного природопользования»в форме лекций, практических занятий, 
лабораторных работ и самостоятельной работы обучающегося. 

 
 
 
11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Вычислительная техника  компьютерного класса кафедры промышленной эколо-
гии.  
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11.2. Учебно-наглядные пособия: 
Учебно-наглядные пособия в курсе «Экономика и прогнозирование промышленно-

го природопользования» не используются. 
 
11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 
программные и аудиовизуальные средства: 
 

Компьютеры (11 шт.) , дисплеи (11 шт.),  сетевой принтер, локальная сеть, подклю-
чение к сети Интернет,  видео проектор, аудио система. 
 
11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Инструкции по работе со специализированным программным обеспечением.  
Обучающие программы и видеоролики НПП Логус г. Красногорск – свободный до-

ступ  http://www.logus.ru: 
 

1. Обучающий видеоролик для быстрого освоения программного комплекса "Зер-
кало++- расчет НДС" (24 Мб) 

2. Обучающий видеоролик для быстрого освоения программы "Определение 
класса опасности" (10 Мб) 

3. Обучающий видеоролик для быстрого освоения программного комплекса 
"Stalker" (44 Мб) 

4. Обучающий видеоролик для быстрого освоения программного комплекса 
"Призма" (38 Мб) 

5. Обучающий видеоролик для быстрого освоения программы "Модульный Эко-
Расчет" (2,44 Мб) 

6. ПК "ШУМ" (Демоверсия. 2 479 266 байт) 
7. Программа "Ливневка-платежи" (Демоверсия. 2 594 527 байт) 
8. Программа "Автомагистраль-город" (Демоверсия. 415 339 байт) 
 

11.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

Использование на основе лицензионного соглашения 

№ 
п/п 

Наименование 
программного продукта 

Реквизиты до-
говора 

поставки 

Количество 
лицензий 

Срок 
действия 
лицензии 

 

Программные продукты ЗАО 
НПП «ЛОГУС»  
 
143402. Московская область. г. 
Красногорск, ул. Жуковского, д. 
17 
Веб-Сайт:  www. logus.ru 
E-mail: ecology@logus.ru 
Тел.; (495) 565-04-02. 562-0402. 
562-01-18 

Лицензионное 
соглашение 
между ЗАО 
НПП «ЛОГУС» 
и кафедрой 
промышленной 
экологии РХТУ 
им. Д.И. Мен-
делеева 

Соответствует 
сетевому элек-
тронному ко-
довому ключу 
(в настоящее 
время на 12 
компьютеров) 

Бессрочное 

I. Автоматизированная система управления природоохранной деятельно-
стью предприятия (под управлением информационной среды ZBASE) –  

с сетевым ключом 

1 Программный комплекс "Призма-предприятие"- расчет рассеивания ЗВ в ат-
мосфере  

 УПРЗА "Призма - предприятие"    

http://www.logus.ru/
http://www.logus.ru/catalog/info34.htm
http://www.logus.ru/catalog/info35.htm
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 Модуль "Норма - предприятие"    
 Модуль "Санзона - предприятие"    

 Модуль "Том ПДВ - предприя-
тие"    

2 Программный комплекс "Модульный ЭкоРасчет"- расчет массы  выбросов ЗВ 
в атмосферу 

 Модуль "Автостоянка"    
 Модуль "Техобслуживание"    
 Модуль "Мойка автомобилей"    
 Модуль "Токсичность"    
 Модуль "Аккумуляторы"    
 Модуль "Шиноремонт"    
 Модуль "Обкатка"    
 Модуль "Топливная аппаратура"    
 Модуль "Мойка деталей"    
 Модуль "Лакокраска"    
 Модуль "Медницкие работы"    
 Модуль "Сварка"    

 Модуль "Механическая обработка 
материалов"    

 Модуль "Кузница"    
 Модуль "Деревообработка"    
 Модуль "Гальваника"    
 Модуль "Полимеры"    
 Модуль "Резинотехника"    
 Модуль "Дизели"    
 Модуль "Депо"    

 Модуль "Животноводческие ком-
плексы и зверофермы"    

 Модуль "Котельные"    
 Модуль "Стройматериалы"    
 Модуль "Термические цеха"    
 Модуль "Факел-ПНГ"    
 Модуль "Факел"    

 Модуль "Горение нефтепродук-
тов"    

 Модуль "Резервуары"    

 
Модуль "Неорганизованные ис-
точники нефтегазового оборудо-
вания" 

   

 Модуль "АЗС"    
 Модуль "Трубчатые печи"    

 Модуль "Налив транспортных ци-
стерн"    

 Модуль "АБЗ"    
 Модуль "Полигон-Т"    

 Модуль "Термическая переработка 
отходов"    

 Модуль "Автомагистраль"    
 Модуль "Хлебопекарные предпри-    

http://www.logus.ru/catalog/info36.htm
http://www.logus.ru/catalog/info37.htm
http://www.logus.ru/catalog/info38.htm
http://www.logus.ru/catalog/info38.htm
http://www.logus.ru/catalog/info54.htm
http://www.logus.ru/catalog/info55.htm
http://www.logus.ru/catalog/info56.htm
http://www.logus.ru/catalog/info57.htm
http://www.logus.ru/catalog/info58.htm
http://www.logus.ru/catalog/info59.htm
http://www.logus.ru/catalog/info60.htm
http://www.logus.ru/catalog/info61.htm
http://www.logus.ru/catalog/info62.htm
http://www.logus.ru/catalog/info63.htm
http://www.logus.ru/catalog/info64.htm
http://www.logus.ru/catalog/info65.htm
http://www.logus.ru/catalog/info66.htm
http://www.logus.ru/catalog/info67.htm
http://www.logus.ru/catalog/info67.htm
http://www.logus.ru/catalog/info68.htm
http://www.logus.ru/catalog/info69.htm
http://www.logus.ru/catalog/info70.htm
http://www.logus.ru/catalog/info71.htm
http://www.logus.ru/catalog/info72.htm
http://www.logus.ru/catalog/info73.htm
http://www.logus.ru/catalog/info74.htm
http://www.logus.ru/catalog/info75.htm
http://www.logus.ru/catalog/info75.htm
http://www.logus.ru/catalog/info76.htm
http://www.logus.ru/catalog/info77.htm
http://www.logus.ru/catalog/info78.htm
http://www.logus.ru/catalog/info80.htm
http://www.logus.ru/catalog/info81.htm
http://www.logus.ru/catalog/info82.htm
http://www.logus.ru/catalog/info82.htm
http://www.logus.ru/catalog/info83.htm
http://www.logus.ru/catalog/info84.htm
http://www.logus.ru/catalog/info84.htm
http://www.logus.ru/catalog/info84.htm
http://www.logus.ru/catalog/info85.htm
http://www.logus.ru/catalog/info86.htm
http://www.logus.ru/catalog/info87.htm
http://www.logus.ru/catalog/info87.htm
http://www.logus.ru/catalog/info88.htm
http://www.logus.ru/catalog/info89.htm
http://www.logus.ru/catalog/info90.htm
http://www.logus.ru/catalog/info90.htm
http://www.logus.ru/catalog/info91.htm
http://www.logus.ru/catalog/info92.htm


52 
 

ятия" 
 Модуль "ГПА и ТКА"    
 Модуль "Турбодетандеры"    
 Модуль "Маслобаки ГПА"    
 Модуль "Свечи дегазаторов ГПА"    
 Модуль "Стравливание газа"    
 Модуль "Емкости метанола"    
 Модуль "Вентиляция"    

 Модуль "ГПА (по контрольным 
измерениям вредных выбросов)"    

 Модуль "ТЭЦ"    

 Модуль "ГПА (по удельным пока-
зателям)"    

 Модуль "Деревообработка – ме-
бельная промышленность"    

 Модуль "Общезаводские лабора-
тории"    

 Модуль "Складское хозяйство"    

 Модуль "Станции аэрации сточ-
ных вод"    

3 Программный комплекс "Зеркало++"- расчет разбавления сточных вод в вод-
ных объектах 

 Программа "Зеркало++"    
 Модуль "Ливневка"    
4 Программный комплекс "Stalker"– образование отходов 
 Программа "Stalker"    

 
Модуль "Технологические про-
цессы и виды производств в про-
мышленности" 

   

 Модуль "Производство изделий из 
бумаги и картона"    

 Модуль "Образование ТБО"    

 
Модуль "Образование отходов от 
эксплуатации и обслуживания 
различных типов автотранспорта" 

   

 
Модуль "Образование отходов от 
эксплуатации и обслуживания 
различных марок автомобилей" 

   

 
Модуль "Станки и оборудование. 
Образование обтирочных матери-
алов" 

   

 
Модуль "Освещение помещений 
люминесцентными и ртутными 
лампами" 

   

 Модуль "Сбор отработанных 
нефтепродуктов"    

 Модуль "Сбор отходов потребле-
ния в качестве вторсырья (ВМР)"    

 Модуль "Химические процессы"    
 Модуль "Смет с территории"    
 Модуль "Сварочные работы"    

http://www.logus.ru/catalog/info92.htm
http://www.logus.ru/catalog/info93.htm
http://www.logus.ru/catalog/info94.htm
http://www.logus.ru/catalog/info95.htm
http://www.logus.ru/catalog/info96.htm
http://www.logus.ru/catalog/info97.htm
http://www.logus.ru/catalog/info98.htm
http://www.logus.ru/catalog/info99.htm
http://www.logus.ru/catalog/info100.htm
http://www.logus.ru/catalog/info100.htm
http://www.logus.ru/catalog/info172.htm
http://www.logus.ru/catalog/info176.htm
http://www.logus.ru/catalog/info176.htm
http://www.logus.ru/catalog/info198.htm
http://www.logus.ru/catalog/info198.htm
http://www.logus.ru/catalog/info214.htm
http://www.logus.ru/catalog/info214.htm
http://www.logus.ru/catalog/info215.htm
http://www.logus.ru/catalog/info216.htm
http://www.logus.ru/catalog/info216.htm
http://www.logus.ru/catalog/info101.htm
http://www.logus.ru/catalog/info102.htm
http://www.logus.ru/catalog/info103.htm
http://www.logus.ru/catalog/info106.htm
http://www.logus.ru/catalog/info107.htm
http://www.logus.ru/catalog/info108.htm
http://www.logus.ru/catalog/info108.htm
http://www.logus.ru/catalog/info108.htm
http://www.logus.ru/catalog/info109.htm
http://www.logus.ru/catalog/info109.htm
http://www.logus.ru/catalog/info110.htm
http://www.logus.ru/catalog/info111.htm
http://www.logus.ru/catalog/info111.htm
http://www.logus.ru/catalog/info111.htm
http://www.logus.ru/catalog/info112.htm
http://www.logus.ru/catalog/info112.htm
http://www.logus.ru/catalog/info112.htm
http://www.logus.ru/catalog/info113.htm
http://www.logus.ru/catalog/info113.htm
http://www.logus.ru/catalog/info113.htm
http://www.logus.ru/catalog/info114.htm
http://www.logus.ru/catalog/info114.htm
http://www.logus.ru/catalog/info114.htm
http://www.logus.ru/catalog/info115.htm
http://www.logus.ru/catalog/info115.htm
http://www.logus.ru/catalog/info116.htm
http://www.logus.ru/catalog/info116.htm
http://www.logus.ru/catalog/info118.htm
http://www.logus.ru/catalog/info119.htm
http://www.logus.ru/catalog/info120.htm
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 Модуль "Строительные работы"    

 Модуль "Зачистка резервуаров для 
хранения нефтепродуктов"    

 Модуль "Гальваническое произ-
водство"    

 Модуль "Металлообработка абра-
зивная"    

 Модуль "Эксплуатация офисной 
техники"    

 Модуль "Деревообработка"    
 Модуль "Лакокрасочные работы"    

 Модуль "Эксплуатация железно-
дорожного транспорта"    

 Модуль "Фанерное производство"    
 Модуль "Очистка сточных вод"    

 Модуль "Котельные. Сжигание 
топлива"    

 Модуль "Металлообработка меха-
ническая"    

 Модуль "Нейтрализация электро-
лита кислотных аккумуляторов"    

 Модуль "Сбор отработанных ма-
сел от оборудования"    

 Модуль "Использование ламп 
электрических и электронных"    

 
Модуль "Образование отходов от 
объектов общественного питания 
(столовых, ресторанов)" 

   

 Модуль "Биологическая очистка 
сточных вод"    

 Конструктор БД процессов обра-
зования отходов    

5 Программа "Определение класса опасности отходов. Справочник отходов" 

II. Автоматизированная система управления природоохранной деятельностью пред-
приятия, объединения, региона "CEDAR" - с сетевым ключом 

1 Программный комплекс "Зеркало++ - расчет НДС" 
 Программа "Зеркало++"    
 Модуль "Расчет НДС – водотоки"    

 Модуль "Расчет НДС – водохра-
нилища и озера"    

 Модуль "Расчет НДС – внутрен-
ние морские воды"    

 Модуль "Ливневка"    
II. Банки данных 

1 Банк данных "Объединенный перечень ПДК, ОБУВ ЗВ в атмосферном воздухе 
населенных мест" 

2 Банк данных "Объединенный перечень ПДК ЗВ в воде" 
 
 

http://www.logus.ru/catalog/info121.htm
http://www.logus.ru/catalog/info122.htm
http://www.logus.ru/catalog/info122.htm
http://www.logus.ru/catalog/info123.htm
http://www.logus.ru/catalog/info123.htm
http://www.logus.ru/catalog/info124.htm
http://www.logus.ru/catalog/info124.htm
http://www.logus.ru/catalog/info125.htm
http://www.logus.ru/catalog/info125.htm
http://www.logus.ru/catalog/info126.htm
http://www.logus.ru/catalog/info127.htm
http://www.logus.ru/catalog/info128.htm
http://www.logus.ru/catalog/info128.htm
http://www.logus.ru/catalog/info129.htm
http://www.logus.ru/catalog/info130.htm
http://www.logus.ru/catalog/info131.htm
http://www.logus.ru/catalog/info131.htm
http://www.logus.ru/catalog/info132.htm
http://www.logus.ru/catalog/info132.htm
http://www.logus.ru/catalog/info168.htm
http://www.logus.ru/catalog/info168.htm
http://www.logus.ru/catalog/info173.htm
http://www.logus.ru/catalog/info173.htm
http://www.logus.ru/catalog/info208.htm
http://www.logus.ru/catalog/info208.htm
http://www.logus.ru/catalog/info217.htm
http://www.logus.ru/catalog/info217.htm
http://www.logus.ru/catalog/info217.htm
http://www.logus.ru/catalog/info218.htm
http://www.logus.ru/catalog/info218.htm
http://www.logus.ru/catalog/info133.htm
http://www.logus.ru/catalog/info133.htm
http://www.logus.ru/catalog/info135.htm
http://www.logus.ru/catalog/asupdCEDAR.htm
http://www.logus.ru/catalog/asupdCEDAR.htm
http://www.logus.ru/catalog/info184.htm
http://www.logus.ru/catalog/info185.htm
http://www.logus.ru/catalog/info181.htm
http://www.logus.ru/catalog/info182.htm
http://www.logus.ru/catalog/info182.htm
http://www.logus.ru/catalog/info183.htm
http://www.logus.ru/catalog/info183.htm
http://www.logus.ru/catalog/info187.htm
http://www.logus.ru/catalog/info143.htm
http://www.logus.ru/catalog/info143.htm
http://www.logus.ru/catalog/info144.htm
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Использование на основе свободного доступа 

№ 
п/п 

Наименование 
программного продукта 

Реквизиты  
договора 
поставки 

Количество 
лицензий 

Срок 
действия 
лицензии 

 Программные продукты  
ООО «ЭКОцентр» 
394049, г. Воронеж, 
Рабочий проспект, 101 
тел.: +7 (473) 250-2-250 
info@eco-c.ru  

Поставляется 
бесплатно с 
сайта http://eco-
c.ru/contacts 

Любое Бессрочное 

1 УПРЗА «ЭКО центр» - карты-схемы, данные о выбросах загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, расчет рассеивания загрязняющих веществ в  атмосфере, 
просмотр результатов расчёта, оформление разрешений на выброс 

2 Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу: 
 Автозаправочная станция    
 Автотранспортное предприятие    
 Асфальто-бетонный завод    
 Гальваника    
 Деревообработка    
 Дизель    
 Животноводство    
 Котельная    
 Лакокраска    
 Металлообработка    
 Пластмассы и полимеры    
 Полигон ТБО    
 Сварка    
 Склад    
 Хлебопекарное предприятие    

 Справочник загрязняющих ве-
ществ    

 Справочник групп суммации    
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12 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

Наименование разделов Основные показатели 
оценки 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Раздел 1. Объекты и показатели 
эколого-экономического  
анализа 

Знает: 
– правовые, методические, 

нормативно-методические доку-
менты, касающиеся реализации 
экономических механизмов охра-
ны окружающей природной сре-
ды;  

– существующие сертифици-
рованные программные продукты 
и информационные системы, 
применяемые в системах управ-
ления средозащитной деятельно-
стью. 
 

Умеет: 
– применять полученные зна-

ния, умения и навыки в области 
экологической экономики. 

 

Владеет: 
– практическиминавыками 

применения действующих норма-
тивно-методических документов, 
специализированных программ-
ных продуктов и полученных в 
процессе обучения знаний. 

В рамках текущей 
оценки знаний мате-
риалы раздела 1 
оцениваются   сов-
местно с материала-
ми разделов 2, 3 и 4.  
Оценка за зачет. 

Раздел 2. Оценка эколого - 
экономического ущерба от за-
грязнения окружающей среды 

Знает: 
– правовые, методические, 

нормативно-методические доку-
менты, касающиеся реализации 
экономических механизмов охра-
ны окружающей природной сре-
ды;  

– методы оценки ущерба от 
загрязнения окружающей среды 
промышленными предприятиями; 

– существующие сертифици-
рованные программные продукты 
и информационные системы, при-
меняемые в системах управления 
средозащитной деятельностью. 

 

Умеет: 
– применять полученные 

знания, умения и навыки в обла-
сти экологической экономики  для 
квалифицированного выполнения  
научно-исследовательской, про-
ектной, производственнотехноло-
гической, экспертной и организа-

Текущая оценка 
знаний осуществля-
ется по результатам 
теоретического те-
ста, расчетной кон-
трольной работы и 
интерактивного об-
щения с преподава-
телем.  
Оценка за лабора-
торный практикум. 
Оценка за зачет. 
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ционно-управленческой профес-
сиональной деятельности. 
 
 

Владеет: 
– практическиминавыками 

применения действующих норма-
тивно-методических докумен-
тов,специализированных про-
граммных продуктов и получен-
ных в процессе обучения знаний-
дляпроведения натуральной и 
стоимостной оценки воздействия 
промышленных предприятий на 
окружающую среду. 

 
 

Раздел 3.Экологические пла-
тежи за загрязнение окружа-
ющей среды 

Знает: 
– правовые, методические, 

нормативно-методические доку-
менты, касающиеся реализации 
экономических механизмов охра-
ны окружающей природной сре-
ды;  

– методы исчисления экологи-
ческих платежей за  загрязнение 
окружающей среды; 

– существующие сертифици-
рованные программные продукты 
и информационные системы, при-
меняемые в системах управления 
средозащитной деятельностью. 

 

Умеет: 
– применять полученные 

знания, умения и навыки в обла-
сти экологической экономики  для 
квалифицированного выполнения  
научно-исследовательской, про-
ектной, производственно-
технологической, экспертной и 
организационно-управленческой 
профессиональной деятельности. 

 
 

Владеет: 
– практическиминавыками при-

менения действующих норматив-
но-методических документов, 
специализированных программ-
ных продуктов и полученных в 
процессе обучения знаний-
дляопределения размеров компен-
сационных платежей за загрязне-
ние атмосферы, водных объектов 
и почв. 

Текущая оценка 
знаний осуществля-
ется по результатам 
теоретического те-
ста, расчетной кон-
трольной работы и 
интерактивного об-
щения с преподава-
телем. 
Оценка за лабора-
торный практикум. 
Оценка за зачет. 

Раздел 4. Методы оценки эко- Знает: Текущая оценка 
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лого-экономической эффек-
тивности   

– правовые, методические, 
нормативно-методические доку-
менты, касающиеся реализации 
экономических механизмов охра-
ны окружающей природной сре-
ды;  

– методы проведения тех-
нико-экономических расчетов, 
оценки эколого-экономической 
эффективности капитальных вло-
жений в строительство производ-
ственно-хозяйственных объектов, 
разработки и внедрения новой 
техники, осуществления средоза-
щитныхмероприятий; 

– методы эколого-
экономического анализа, прогно-
зирования и управления в сфере 
промышленного природопользо-
вания. 

 

Умеет: 
– применять полученные 

знания, умения и навыки в обла-
сти экологической экономики  для 
квалифицированного выполнения  
научно-исследовательской, про-
ектной, производственно-
технологической, экспертной и 
организационно-управленческой 
профессиональной деятельности. 

 
 

Владеет: 
– практическиминавыками 

применения действующих норма-
тивно-методических документов, 
специализированных программ-
ных продуктов и полученных в 
процессе обучения знанийдляпод-
готовки эколого-экономического 
обоснования эффективности раз-
работки и внедрения  одноцеле-
вых и многоцелевых средозащит-
ных мероприятий. 

знаний осуществля-
ется по результатам 
теоретического те-
ста, расчетной кон-
трольной работы и 
интерактивного об-
щения с преподава-
телем. 
Оценка за зачет. 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-
ется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и высше-
го образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым решением Ученого со-
вета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образователь-
ных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 
от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 18.03.02 Энерго - и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ФГОС ВО), рекомендациями 
методической комиссии, и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
физического воспитания РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 
дисциплины в течение четырех семестров. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
относится к обязательной части дисциплин учебного плана. Программа дисциплины 
предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 
области физической культуры и спорта. 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования средств физической культуры и спорта для сохранения и 
укрепления своего здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины – заключаются в обучении знаниям и навыкам в области 
физической культуры и спорта, необходимых для: 
- самостоятельного поддержания своего физического здоровья методами физической 
культуры; 
- повышения работоспособности; 
- формирования здорового образа жизни. 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности 
и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
преподается в 1, 2, 3 и 4 семестрах. Контроль успеваемости студентов ведется по 
принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронных образовательных технологий и электронного обучения частично (для 
выполнения раздела самостоятельной работы). 
  

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 



Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 
категории 

(группы) УК 

Код и наименование 
УК 

Код и наименование индикатора достижения УК 

Самоорганизац
ия и 

саморазвитие 
(в том числе 

здоровьеcбере
жение) 

УК-7. Способен 
поддерживать    
должный  
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения  
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового образа 
жизни с учетом физиологических особенностей 
организма и условий реализации 
профессиональной деятельности 
УК-7.2.  Планирует свое рабочее и свободное 
время для оптимального сочетания физической 
и умственной нагрузки и обеспечения 
работоспособности 
УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в различных жизненных 
ситуациях и в профессиональной деятельности   

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 

         - теоретико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
         - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья; 
         - способы профилактики заболеваний и вредных привычек; 
         - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
         - правила и способы планирования индивидуальных занятий различной     
направленности; 

Уметь: 
- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
- использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровье 
сберегающих технологий с учетом внешних и внутренних условий реализации 
профессиональной деятельности; 
- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 
- осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила 
гигиены и техники безопасности; 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы по физической культуре и 
различным видам спорта; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой и спортом; 

 - выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 
Владеть: 
- средствами и методами укрепления здоровья, физического 
самосовершенствования; 
- должным уровнем физической подготовленности, для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- техническими и тактическими навыками в одном из видов спорта; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 



 
Для дисциплин, изучаемых в течение нескольких семестров: 
 

 
 
 

 

Вид учебной работы 

Всего  
 

Семестр 
1 2 3 4 

Акад.
ч. 

Акад.ч Акад.ч Акад.ч Акад.ч 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

328 56 92 90 90 

Контактная работа – аудиторные 
занятия: 

192,8 32,2 64,2 64,2 32,2 

Практические занятия (ПЗ) 192 32  64 64 32 

в том числе в форме практической 
подготовки (при наличии) 

192 32  64 64 32 

Аттестационный контроль 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (СР) 135,2 23,8 27,8 25,8 57,8 

Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины (или другие виды 
самостоятельной работы) 

135,2 23,8 27,8 25,8 57,8 

Вид промежуточного контроля: зачет зачет зачет зачет зачет 

Вид учебной работы В астр. 
часах 

Семестр 
I II III IV 

Общая трудоемкость дисциплины 
по учебному плану 

246 42 69 67,5 67,5 

Контактная работа – 
аудиторные занятия  

144,6 24,15 48,15 48,15 24,15 

Практические занятия (ПЗ) 144 24 48 48 24 

Аттестационный контроль 0,6 0,15 0,15 0,15 0,15 

Самостоятельная работа (СР) 101,4 17,85 20,85 19,35 43,35 

Вид межуточного контроля: зачет зачет зачет зачет зачет 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 
 

  Академ. Часов 

  Всего Семестр 1 Семестр 2 Семестр3 Семестр 4 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины ПЗ СР ПЗ СР ПЗ СР ПЗ СР 

1. Раздел 1.  Основы построения 
оздоровительной тренировки. 
Методические основы физической 
культуры и спорта. 

59 4 5 8 5 8 5 4 20 

2. Раздел 2. Двигательные возможности 
человека – воспитание физических 
качеств. 

219,2 24 13,8 48 17,8 48 15,8 24 27,8 

3. Раздел 3. Методика организации и 
проведения спортивных соревнований и 
физкультурно-массовых мероприятий. 
Методика составления индивидуального 
занятия по избранному виду спорта. 

49 4 5 8 5 8 5 4 10 

 ИТОГО 328 32 23,8 64 27,8 64 25,8 32 57,8 



4.2 Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Основы построения оздоровительной тренировки. Методические 
основы физической культуры и спорта. 
1.1. Оздоровительная направленность – как важнейший принцип системы физического 
воспитания. Принцип оздоровительной направленности. Проектирование различных 
физкультурно-оздоровительных систем. Содержательные основы оздоровительной 
физической культуры и спорта. Основные направления: оздоровительно-рекреативное, 
оздоровительно-реабилитационное, спортивно-реабилитационное, гигиеническое. 
1.2. Основы построения оздоровительной тренировки. Повышение функционального 
состояния организма и физической подготовленности. Методические правила: 
постепенность наращивания интенсивности и длительности нагрузок; разнообразие 
применяемых средств; системность занятий. Совершенствование адаптационно-
регуляторных механизмов. ЧСС.  Способы регламентации нагрузки: дозирование по 
относительным значениям мощности физических нагрузок; дозирование в соответствии с 
энергетическими затратами. 
1.3. Физкультурно-оздоровительные методики и системы. Аэробные физические 
упражнения (ходьба, медленный бег, плавание, бег на лыжах и т.д.). Четыре основные 
фазы оздоровительной тренировки (вводная часть – разминка, основная часть – аэробная 
фаза, силовая нагрузка, заключительная часть – заминка).  
1.4. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся 
физической культурой и спортом. Исходный уровень тренированности. Функциональные 
пробы (ЧСС, АД, ЖЕЛ и т.д.). 

Раздел 2. Двигательные возможности человека – воспитание физических качеств.  
2.1. Тесты для оценки физических качеств и уровня физической готовности. 
Методы определения степени физического развития, развития скелетно-мышечной 
системы, методы общей оценки функциональной подготовленности занимающихся, 
индивидуальная оценка развития физических качеств. 
2.2. Воспитание физических качеств обучающихся (отдельные качественные стороны 
двигательных возможностей человека).  
Воспитание силы (упражнения внешнего отягощения, упражнения с отягощением весом 
собственного веса, изометрические упражнения, упражнения в сопротивлении). 
Воспитание быстроты. Скоростные физические упражнения. 
Воспитание выносливости. Утомление. Циклические упражнения. Общая выносливость. 
Специальная выносливость. Равномерный и переменный методы. 
2.3. Воспитание гибкости. Амплитуда движения. Суставы, связки, мышечные волокна, 
эластичность мышц. Общая и специальная гибкость. 
2.4. Воспитание ловкости. Взаимосвязь ловкости с силой, быстротой, выносливостью, 
гибкостью. Подвижность двигательного навыка. Спортивные игры. 

Раздел 3. Методика организации и проведения спортивных соревнований и 
физкультурно-массовых мероприятий. Методика составления индивидуального 
занятия по избранному виду спорта. 
3.1. Характеристика спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий. 
Спортивные соревнования, проводимые по общепринятым правилам. Рекламно-
пропагандистские мероприятия. Учебно-тренировочные мероприятия. Национальные 
виды спорта. 
3.2. Организация спортивных мероприятий. Функции спортивных соревнований. 
Принципы проведения соревнований (принцип иерархичности и комплексности). Общие 
организационные моменты подготовки и проведения соревнований. Сценарий 
спортивного соревнования. Ивент-менеджмент в спорте. Системы проведения спортивных 
соревнований. 



3.3. Ознакомление с методикой проведения и составления самостоятельных занятий с 
гигиенической и тренировочной направленностью. Подготовка и проведение занятия (по 
его основным частям: подготовительная часть, основная, заключительная). 
 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
реализуется в виде занятий в группах общей нагрузки или пониженной нагрузки, в 
виде элективных дисциплин по избранным видам спорта: офп, афк, легкая атлетика, 
скандинавская ходьба, оздоровительное плавание, шашки, шахматы, дартс, волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, бадминтон, настольный теннис, регби, оздоровительная 
гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика, функциональное многоборье, самбо, 
дзюдо, карате. 

 Студенты, имеющие спортивные разряды или хорошую базовую, 
физическую подготовку, могут распределиться в группы совершенствующие 
спортивное мастерство по различным видам спорта: - легкая атлетика, скалолазание, 
спортивный туризм (пешеходный, лыжный, горный), лыжные гонки, горнолыжный спорт, 
плавание, кендо, шашки, шахматы, компьютерный спорт (киберспорт, фиджитал-спорт), 
волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон, настольный теннис, регби, настольный 
теннис, фитнес-аэробика, бальные танцы, армрестлинг, функциональное многоборье 
(кроссфит, спортивные гонки с препятствиями), самбо, дзюдо, бокс, борьба панкратион, 
бразильское джиу-джитсу, грепплинг, окинава карате кэмпо.  

 
Практический раздел программы реализуется на учебных занятиях в учебных 

группах по общей физической подготовке или избранным видам спорта. 
Практические занятия базируются на широком использовании теоретических 

знаний и методических умений, на применении разнообразных средств физической 
культуры и спорта, спортивной 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. 

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 по 
избранному элективному курсу по виду спорта. 

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 по избранному 
элективному курсу по виду спорта и практическая их реализация в самостоятельных 
занятиях, 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. 

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, медицинских 
центров, имеющих лицензию на право предоставления таких медицинских услуг.  



По результатам медицинского осмотра происходит распределение студентов по 
учебным отделениям с общей или пониженной нагрузкой.  
 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 отделение с пониженной нагрузкой.  

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

4.3. Примерное содержание разделов элективных дисциплин по видам спорта 
 

 
Раздел Тематическое содержание  

Общая физическая подготовка (ОФП) 
Раздел 1 Основные виды проявления физических 

способностей. Методика развития физических 
качеств: использование веса собственного тела, с 
партнёром (во взаимном сопротивлении), со 
свободными весами. Техника безопасности при 
проведении занятий. Комплексы ОРУ в процессе 
физической подготовки.  

Раздел 2 Физические качества человека. Воспитание силы 
Воспитание быстроты. 
Воспитание общей выносливости. 
Воспитание гибкости. 
Скоростно-силовая подготовка. 
Силовая подготовка. 
Воспитание ловкости и развитие координации. 

Раздел 3 Методы самоконтроля.  
Психофизическая готовность студента. 
Формирование способности использовать методы и 
средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

Адаптивная физическая культура (АФК) 
Раздел 1 Основные и вспомогательные средства адаптивной 

физической культуры и спорта.  
Использование различных методов проведения 
тренировочного процесса в структуре занятий по 
АФК. Обучение технике выполнения упражнений. 
Контрольные функциональные пробы для оценки 
физической формы. 

Раздел 2 Двигательная функция и повышение устойчивости 
организма человека к различным условиям внешней 
среды. Средства адаптивной физической культуры в 
повышении функциональных возможностей 
организма. Физиологическая характеристика 
состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. АФК при заболеваниях 
систем организма. системы Динамика 
работоспособности обучающегося в учебном году и 
факторы, ее определяющие.  



Раздел 3 Использование инструментов адаптивной 
физической культуры, как средств профилактики 
заболеваний и поддержания здорового образа жизни 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
Адаптивная физическая культура и самовоспитание 
личности. Комплексы АФК с гимнастическими 
палками при различных заболеваниях и для 
различных групп мышц. Адаптивный спорт. 
Специфика проведения соревнований.  

Лёгкая атлетика 
Раздел 1 Основные виды легкой атлетики. Спортивная 

ходьба. Разновидности бега. Кроссовый бег. Бег по 
дистанции. Финиш. Специальные подводящие 
упражнения. Типичные ошибки, их 
предупреждение и способы исправления.  
Техника высокого и низкого старта. Стартовый 
разгон. Техника бега на короткие дистанции.  
 Бег по дистанции. Финиш. Специальные 
подводящие упражнения. Типичные ошибки, их 
предупреждение и способы исправления. 
 Техника бега на средние дистанции. Бег по 
дистанции. Финиш. Специальные подводящие 
упражнения. Типичные ошибки, их 
предупреждение и способы исправления.  
Нормативы по физической подготовленности. 
Бег 100 м, бег 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши). 
Дневник самоконтроля. 

Раздел 2 Разновидности прыжков. Виды метаний. Прыжок в 
длину с места. Техника прыжков с разбега. Техника 
легкоатлетических метаний. Специальные 
подводящие упражнения. Контрольные нормативы 
по физической подготовленности, Типичные 
ошибки, их предупреждение и способы 
исправления.  
Нормативы по физической подготовленности. 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклоны туловища за 1 мин. (девушки), поднимание 
ног в висе на перекладине (юноши). 
Типичные ошибки, их предупреждение и способы 
их предупреждения. Дневник самоконтроля. 

Раздел 3 Закрепление и совершенствование техники ходьбы 
и бега. Легкоатлетические многоборья.  
Специальные подводящие упражнения.  
Нормативы по физической подготовленности:  
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(девушки), подтягивание из виса на высокой 
перекладине (юноши), наклон вперёд из положения, 
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, 
Типичные ошибки, их предупреждение и способы 
исправления. Дневник самоконтроля. 

ГСС Лёгкая атлетика 



Раздел 1 Основные виды легкой атлетики. Спортивная 
ходьба. Разновидности бега. Кроссовый бег. Бег по 
дистанции. Финиш. Специальные подводящие 
упражнения. Типичные ошибки, их 
предупреждение и способы исправления.  
Техника высокого и низкого старта. Стартовый 
разгон. Техника бега на короткие дистанции.  
 Бег по дистанции. Финиш. Специальные 
подводящие упражнения. Типичные ошибки, их 
предупреждение и способы исправления. 
Нормативы по физической подготовленности. 
Бег 60 м, бег 100 м., 400 м. Кросс – 3 км. 
Дневник самоконтроля. 

Раздел 2 Разновидности прыжков. Виды метаний. Прыжок в 
длину с места. Техника прыжков с разбега. Техника 
легкоатлетических метаний. Специальные 
подводящие упражнения. Контрольные нормативы 
по физической подготовленности, Типичные 
ошибки, их предупреждение и способы 
исправления.  
Нормативы по физической подготовленности. 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
прыжок в длину с разбега. 
Типичные ошибки, их предупреждение и способы 
их предупреждения. Дневник самоконтроля. 

Раздел 3 Закрепление и совершенствование техники ходьбы 
и бега. Легкоатлетические многоборья.  
Специальные подводящие упражнения.  
Техника бега на средние дистанции. Бег по 
дистанции. Финиш. Специальные подводящие 
упражнения. Типичные ошибки, их 
предупреждение и способы исправления.  
Нормативы по физической подготовленности:  
 Бег 800 метров. 
Типичные ошибки, их предупреждение и способы 
исправления. Дневник самоконтроля. 

Оздоровительное плавание 
Раздел 1 Плавание, как средство физической подготовки 

студентов. Задачи, место в оздоровительном 
занятии, особенности организации обучающихся. 
Оценка состояния здоровья и физической 
подготовленности занимающихся оздоровительным 
плаванием. Определение исходного уровня 
тренированности методом функциональных проб. 
Основные термины и понятия плавания. Основные 
средства начального обучения плаванию. 
Имитационные упражнения на суше, 
подготовительные упражнения для освоения с 
водной средой (упражнения для ознакомления с 
плотностью и сопротивлением воды, передвижения, 
упражнения на погружение под воду и открывание 
глаз в воде, всплывания и лежания, упражнения на 



освоение основ дыхания в воде, упражнения на 
скольжение, элементарные движения руками и 
ногами в скольжении, плавание облегченными и 
неспортивными способами). 

Раздел 2 Техника плавания способом кроль на груди: общая 
характеристика способа, положение и движения 
тела и головы пловца, движения руками в 
согласовании с дыханием, движения ногами в 
согласовании с дыханием, общее согласование 
движений. Методика обучения. Техника плавания 
способом брасс: общая характеристика способа, 
положение и движения тела и головы пловца, 
движения руками в согласовании с дыханием, 
движения ногами в согласовании с дыханием, 
общее согласование движений. Методика обучения. 
Общая характеристика поворотов в спортивном 
плавании. Правила и техника выполнения старта из 
воды. Методика обучения. 

Раздел 3 Характеристика спортивных соревнований по виду 
спорта плавание. Спортивные соревнования, 
проводимые по общепринятым правилам. 
Организация и функции спортивных соревнований. 
Принципы проведения соревнований по плаванию 
Общие организационные моменты подготовки и 
проведения соревнований. Системы проведения 
спортивных соревнований. Самостоятельные 
занятия плаванием (методика проведения и 
составления самостоятельных комплексов 
упражнений для сухого плавания, и комплексов на 
воде.  Подготовка и проведение занятия (по его 
основным частям: подготовительная часть, 
основная, заключительная). 
ГСС плавание 

Раздел 1 Совершенствование техники стилей и выполнения 
специальных технических упражнений, 
направленной на развитие физических качеств с 
использованием и без использования спортивного 
инвентаря. Функциональные пробы для 
определения физической подготовленности. 

Раздел 2 Различные виды проведения занятий по подготовке 
к соревнованиям по плаванию. Дыхательные 
практики, рациональное питание, режим 
тренировок и отдыха.  

Раздел 3 Система проведения соревнований по плаванию.  
Система судейства спортивных соревнований.  
Соревнования регионального и всероссийского 
уровня (участие обучающихся). 

Функциональное многоборье  
Раздел 1 Использование различных методов проведения 

тренировочного процесса в структуре занятий по 
функциональному многоборью. Обучение технике 



выполнения упражнений с максимально возможной 
скоростью без ущерба технике в подготовке к 
соревнованиям. Контрольные функциональные 
пробы для оценки физической формы. 

Раздел 2 Обучение навыкам работы с собственным телом, 
влияние определенных видов нагрузок на 
человеческий организм и процессы адаптации, 
системы восстановления организма после 
тренировочной и соревновательной нагрузки. 
Основы нутрициологии.  

Раздел 3 Система проведения соревнований по 
функциональному многоборью и кроссфиту. 
Система судейства спортивных гонок с 
препятствиями. 
Самбо, дзюдо 

Раздел 1 Основные правила страховки и самостраховки и 
техника безопасности. Правила самостраховки при 
падении на спину, бок, грудь. Техника выполнения 
специальных упражнений самбистов и дзюдоистов: 
«борцовского моста переднего и заднего», 
«забеганий», переходов из «переднего борцовского 
моста» на «задний борцовский мост» и обратно. 
Основные средства и методы развития специальных 
физических качеств борца: силы, выносливости, 
быстроты, ловкости, гибкости. Основы акробатики. 

Раздел 2 Изучение видов захватов, приемов выведения из 
равновесия. Изучение удержаний (сбоку, поперек, 
сверху, со стороны головы, со стороны ног). 
Изучение вариантов ухода от удержаний. Изучение 
переворотов в партере и их основные виды. Техника 
переворотов в партере и переходов на удержания. 
Изучение базовых болевых приёмов на руки, 
понятие, виды характеристика (рычаги локтя, 
рычаги плеча, узлы плеча). Болевые приёмы на 
ноги, понятие, виды, характеристика (рычаги 
колена, рычаги бедра, узлы бедра, ущемления 
ахиллова сухожилия и икроножной мышцы). 
Благоприятные ситуации для проведения болевых 
приемов, способы защиты, техника выполнения. 
Изучение базовой бросковой техники (броски 
туловищем, броски ногами, броски руками). 
Изучение техники удушающих приемов в дзюдо. 

Раздел 3 Правила судейства борьбы самбо и дзюдо. 
Проведение соревнований по правилам самбо и 
дзюдо. Дни борьбы и соревнования между 
обучающимися. 

Скандинавская ходьба 

Раздел 1 История развития скандинавской ходьбы. 
Международная федерация скандинавской ходьбы. 
Российская федерация северной ходьбы. 
Обучение подбору палок для скандинавской ходьбы 



под занимающегося. Рассмотрение различных 
видов палок, обучение обращению с палками 
различных видов. Отличие палок для 
скандинавской ходьбы от лыжных палок.  
Оздоровительно-рекреативное значение 
скандинавской ходьбы. 

Раздел 2 
 

Обучение правильной технике скандинавской 
ходьбы: 
-положение палки относительно тела 
-работа рук, положение палки в руке 
-работа ног 
-темп ходьбы 
-постановка стопы 
-осанка 
-величина размаха руками 
-техника дыхания 
Обучение технике ходьбы в гору. 
Обучение технике спусков. 
Обучение технике ходьбы с высоким темпом. 
Обучение использованию мобильных устройств для 
отслеживания показателей тренировок и контроля 
маршрута. 
Обучение прохождения техничных участков 
трассы. 
Обучение использованию палок на различных 
поверхностях. 
Обучение работе с использованием утяжелителей, 
корректировка техники ходьбы с учетом 
использования утяжелителей. 

Раздел 3 Правила проведения соревнований по 
скандинавской ходьбе. 
Правила вида спорта скандинавская ходьба на 
различных дистанциях. 
Организация спортивных мероприятий. 
Ознакомление с методикой проведения и 
составления самостоятельных занятий с 
гигиенической и тренировочной направленностью. 

ГСС компьютерный спорт  

Раздел 1 Компьютерный спорт как спорт высших 
достижений, соревновательная деятельность в 
компьютерном спорте. Структура проведения 
учебно-тренировочных занятий в компьютерном 
спорте. Обучение специальным игровым навыкам в 
основных классах киберспортивных дисциплин, 
распределение ролей команде и коммуникация 
между игроками. Соревновательная составляющая 
дисциплин компьютерного спорта, цели и задачи 
соревновательной деятельности в компьютерном 
спорте.  

Раздел 2 Специальная, и технико-тактическая подготовка в 
процессе подготовки команд по компьютерному 
спорту. Упражнения общей и специальной 



физической подготовки для занимающихся 
компьютерным спортом. Спортивные нормативы 
группы высшего спортивного мастерства в 
компьютерном спорте. Прикладное значение 
киберспортивных дисциплин. Двигательная 
активность как важная составляющая в 
соревновательной деятельности в компьютерном 
спорте. 

Раздел 3 Организации и проведения спортивных 
соревнований по компьютерному спорту Правила 
игры и методика проведения соревнований по 
различным дисциплинам в компьютерном спорте.  
Отборочные турниры, матчевые дружеские встречи 
между командами вузов, матчевые дружеские 
встречи между командами факультетов как 
тренировочный этап при подготовке к целевым 
соревнованиям. Взаимосвязь компьютерного спорта 
и других видов спорта, фиджитал-спорт. 

ГСС функциональное многоборье  

Раздел 1 Обучение технике выполнения упражнений, 
направленной на развитие физических качеств с 
использованием и без использования спортивного 
инвентаря. Функциональные пробы для 
определения физической подготовленности. 

Раздел 2 Различные виды проведения занятий в 
функциональном многоборье. Обучение основам 
паркура и воздушно-силовой атлетики для 
преодоления препятствий, изучение и развитие 
специфических видов хвата. Основы рационального 
питания. 

Раздел 3 Система проведения соревнований по 
функциональному многоборью и кроссфиту. 
Система судейства спортивных гонок с 
препятствиями. Соревнования между 
обучающимися. 

ГСС самбо, дзюдо 

Раздел 1 Специальная физическая подготовка борцов. 
Методика проведения тренировка для развития 
специальных навыков борцов на развитие 
физических качеств. Индивидуальная техника 
борьбы в партере и стойке. Корректировка техники. 
Обучение методике ведения энергосберегающей 
схватки. Акробатика в системе проведения 
тренировок по самбо и дзюдо. 

Раздел 2 
 

Совершенствование индивидуальной техники, 
комбинации приемов борцовской техники в стойке 
и партере. Варианты выходов на удержания и 
уходов от удержаний (сбоку, поперек, сверху, со 
стороны головы, со стороны ног). Изучение 
переворотов в партере и их основные виды. Техника 
переворотов в партере. Комбинации болевых 



приёмов на руки, понятие, виды характеристика 
(рычаги локтя, рычаги плеча, узлы плеча). 
Комбинации болевые приёмы на ноги, понятие, 
виды, характеристика (рычаги колена, рычаги 
бедра, узлы бедра, ущемления ахиллова сухожилия 
и икроножной мышцы). Благоприятные ситуации 
для проведения болевых приемов, способы защиты, 
техника выполнения. Комбинации бросковой 
техники (броски туловищем, броски ногами, броски 
руками). Специфические удушающие приемы в 
дзюдо. Система оценки бросков в самбо и дзюдо. 

Раздел 3 Правила судейства борьбы самбо и дзюдо. 
Проведение соревнований по правилам самбо и 
дзюдо. Дни борьбы и соревнования между 
обучающимися. Запрещенные действия при 
ведении соревновательных схваток в самбо и дзюдо 

ГСС бокс 

Раздел 1 Элементы бокса – позиции, передвижения, удары, 
защиты, комбинации. Защиты и атак в боксе. Работа 
по «этажам». Работа в парах без перчаток, контроль 
передвижений соперника и своих передвижений. 
Упражнения на растяжку и гибкость для боксеров, 
СФП для боксеров. Игровые упражнения с 
теннисными мячами, как средство развития 
ловкости и координации в боксе. Обучение чувству 
пространства ринга. 

Раздел 2 
 

Школа бокса. Техника работы на боксерских 
мешках. Силовая и скоростная работа на 
боксерских мешках. Комбинации ударов в боксе, 
переходы к ударам. «Бой с тенью» в тренировочном 
процессе с использованием отягощения и без 
отягощения. Работа в парах без перчаток, работа в 
парах в перчатках, контроль передвижений 
соперника и своих передвижений. Развитие атак в 
боксе, комбинации ударов. Корректировка и 
совершенствование техники защиты. Тактика 
ведения учебно-тренировочного спарринга. 
Обучение применять силовые удары во время 
ведения боя. 

Раздел 3 День спаррингов как система тренировочного 
процесса в боксе. Правила в боксе, проведение 
соревнований в боксе. 

ГСС спортивная борьба панкратион 

Раздел 1 Структура проведения учебно-тренировочных 
занятий в панкратионе. Совершенствование 
ударной и борцовской техник. Специальные 
упражнения для развития физических качеств бойца 
смешанного стиля. Корректировка техники защиты, 
развитие атак с дальнейшим переходом в борьбу. 
Индивидуальная техника. Обучение навыкам 
ведения борьбы по правила традиционного и 



классического панкратиона, запрещенные действия.  

Раздел 2 
 

Специальная, и технико-тактическая подготовка в 
процессе подготовки борцов в панкратионе. 
Энергосберегающее ведение схватов в стойке и 
партере. Кардиотренировка в подготовке бойцов 
смешанного стиля. Упражнения специальной 
подготовки для борцов в панкратионе. Комбинация 
ударной и борцовской техник. Развитие борцовской 
схватки, доведение до болевого или удушающего 
приема. Тактика защиты в СБЕ ММА при 
добиваниях соперника в маунте. Выходы на 
доминирующие позиции, удержание занятых 
позиций. 

Раздел 3 Правила судейства панкратиона классического и 
традиционного, проведение соревнований по 
спортивной борьбе панкратион, СБЕ ММА. 
Соревнования между занимающимися. Рестарт-
позиции в соревнованиях по панкратиону. 

ГСС бразильское джиу-джитсу, грепплинг 

Раздел 1 Структура проведения учебно-тренировочных 
занятий в борьбе. Роллинг как ведение 
тренировочного процесса в бразильском джиу-
джитсу и грепплинге, совершенствование техники. 
Умение вести несколько длительных схваток с 
различными соперниками. Виды захватов в ги и 
ноуги. Осанка в борьбе. 

Раздел 2 
 

Изучение работы в партере (инверт, черепаха). 
Углубленное болевых и удушающих приемов. 
Развитие тейкдаунов. Ограничения по выполнению 
сабмишинов в зависимости от поясов и правил 
соревнований. Изучение вариантов частных 
ситуаций открытого гарда. Атакующие действия 
снизу, атакующие действия сверху.  

Раздел 3 Правила судейства в бразильском джиу-джитсу и 
грепплинге, правила соревнований в формате «до 
сдачи (submission only)», проведение соревнований 
по бжж и грепплингу. Проведение соревнований 
среди обучающихся. Аттестация на пояса. 

ГСС скалолазание 

Раздел 1 Повышение функционального состояния организма 
и физической подготовленности. Постепенное 
наращивания интенсивности и длительности 
нагрузок; разнообразие применяемых средств; 
системность занятий. Совершенствование 
адаптационно-регуляторных механизмов. 
Предупреждение опасных и вредных факторов, 
которые могут встречаться в скалолазании. 
Упражнения для предупреждения травм: растяжка 
ключевых мышц, техника спрыгиваний, уход в 
кувырок, перекаты и т.д. 
Способы регламентации нагрузки: дозирование по 



относительным значениям мощности физических 
нагрузок; дозирование в соответствии с 
энергетическими затратами. Психофизиологическая 
нагрузка в сочетании с учебным процессом. 

Раздел 2 
 

Тесты для оценки физических качеств и уровня 
физической готовности. Измерение и оценка 
различных показателей, занимающихся на 
скалолазании для оценки эффективности занятий. 
Лазание по трассе с вертикальными участками, 
участками с нависанием до максимума.  
Энергосберегающее лазание.  
Упражнения на развитие гибкости.  
Совершенствования технических приёмов. 
Уменьшение размера зацепок на пройденных 
маршрутах. 

Раздел 3 Ознакомление с методикой проведения и 
составления самостоятельных занятий с 
гигиенической и тренировочной направленностью. 
Организация спортивных мероприятий. 
Разбор ошибок и техники по результатам 
соревнований. Рассмотрение допущенных ошибок в 
технике, прохождение соревновательных трасс. 

ГСС спортивный туризм 

Раздел 1 Повышение функционального состояния организма 
и физической подготовленности. Постепенное 
наращивания интенсивности и длительности 
нагрузок; разнообразие применяемых средств; 
системность занятий. Совершенствование 
адаптационно-регуляторных механизмов. 
Предупреждение опасных и вредных факторов, 
которые могут встречаться в скалолазании. 
Повторение техники безопасности и ключевые 
моменты на занятиях по спортивному туризму при 
работе с верёвками, при работе на скалодроме, при 
работе на местности. 
Способы регламентации нагрузки: дозирование по 
относительным значениям мощности физических 
нагрузок; дозирование в соответствии с 
энергетическими затратами. Психофизиологическая 
нагрузка в сочетании с учебным процессом. 

Раздел 2 
 

Беговые тренировки с отягощением для развития 
выносливости. 
Отработка техники движение на беговых лыжах: 
-коньковый ход 
-классический ход 
-прохождение подъемов 
-прохождение спусков 
-прохождение поворотов 
Лыжные тренировки с отягощением. 
Отработка преодоления вертикальных этапов лично 
и в команде с организацией перил и страховки. 
Отработка приёмов транспортировки 



пострадавшего на вертикали. 
Отработка наведения этапов на местности. 
Отработка техники прохождения скалолазных трасс 
с нижней командной страховкой. 
Отработка походных навыков. 

Раздел 3 Правила вида спорта спортивный туризм на 
различных дистанциях. 
Организация спортивных мероприятий. 
Ознакомление с методикой проведения и 
составления самостоятельных занятий с 
гигиенической и тренировочной направленностью. 

ГСС скандинавская ходьба 

Раздел 1 Повышение функционального состояния организма 
и физической подготовленности. Постепенное 
наращивания интенсивности и длительности 
нагрузок; разнообразие применяемых средств; 
системность занятий. Совершенствование 
адаптационно-регуляторных механизмов. 
Упражнения для предупреждения травм: растяжка 
ключевых мышц. 
Способы регламентации нагрузки: дозирование по 
относительным значениям мощности физических 
нагрузок; дозирование в соответствии с 
энергетическими затратами.  
Оздоровительно-рекреативное значение 
скандинавской ходьбы. 

Раздел 2 
 

Отработка техники скандинавской ходьбы: 
-темп ходьбы 
-осанка 
-техника дыхания 
Совершенствование техники ходьбы в гору. 
Совершенствование техники спусков. 
Совершенствование техники ходьбы с высоким 
темпом. 
Совершенствование прохождения техничных 
участков трассы. 
Отработка технических навыков с использованием 
утяжелителей. 

Раздел 3 Правила проведения соревнований по 
скандинавской ходьбе. 
Правила вида спорта скандинавская ходьба на 
различных дистанциях. 
Организация спортивных мероприятий. 
Ознакомление с методикой проведения и 
составления самостоятельных занятий с 
гигиенической и тренировочной направленностью. 

ГСС Бальные танцы 
Раздел 1 Характерные особенности, стиль и манера 

исполнения европейских и латиноамериканских 
танцев. Основные элементы и движения танцев. 
Техника работы стопы, подъема и снижения 



корпуса, степеней поворотов, положений в паре. 
Основы ведения в паре. Методика сочинения 
учебных и конкурсных вариаций танцев. 

Раздел 2 Характеристика основного ритма, счета, 
музыкального размера танцев европейской и 
латиноамериканской программ. Понятия 
ритмичность и музыкальность как критерии 
судейства на спортивных соревнованиях. 

Раздел 3 Виды и формы соревнований в танцевальном 
спорте. Характеристика соответствия произвольной 
программы с классификационными требованиями 
для всех танцевальных классов. Костюм 
европейской и латиноамериканской программы по 
возрастным группам. Система подсчета баллов и 
мест «Скейтинг».  
Мини-футбол  

Раздел 1 Мини-футбол, как средство физической подготовки 
студентов. Задачи, место занятии мини-футбола, 
особенности организации обучающихся. 
Оценка состояния здоровья и физической 
подготовленности занимающихся мин-футболом. 
Определение исходного уровня тренированности 
студентов методом функциональных проб. 
Основные термины и понятия мини-футбола. 
Основные средства обучения мини-футбола. 
Технические элементы с мячом, подготовительные 
упражнения для освоения техническими приёмами в 
мини-футболе (дриблинг, «финты», отбор мяча, 
жонглирование мяча. Основы техники перемещений 
без мяча, ведения мяча, остановки и передачи мяча, 
ударов по мячу). Способы приема мяча, передачи 
мяча, ведения мяча. Удары по мячу различными 
способами из различных положений. 

Раздел 2 Изучение, овладение основными приёмами техники 
футбола: короткий пас, пас на дальнее расстояние. 
Методика обучения. Изучение, овладение 
основными приёмами техники футбола: ввод мяча 
со стандартных положений, удары по воротам, 
отбор мяча у противника.  Методика обучения. 
Изучение, овладение основными приёмами техники 
футбола: перемещение с мячом, без мяча, приём 
мяча.  Методика обучения. Изучение техники и 
тактики игры. Методика обучения. Изучение, 
овладение навыков игры в мини-футбол. Методика 
обучения. Обучения и совершенствование 
индивидуальных и групповых действий в обороне. 
Методика обучения. Обучения и совершенствование 
индивидуальных и групповых действий в нападение. 
Методика обучения. Обучение и совершенствование 
тактики игры вратаря. Методика обучения. 
Изучение, овладение техники игры в мини-футбол в 
игровом процессе. Самостоятельные занятия по 



мини-футболу (методика и составления 
самостоятельных комплексов упражнений для 
занятий мини-футбола.  Подготовка и проведение 
занятия (по его основным частям: подготовительная 
часть, основная, заключительная). 

Раздел 3 Характеристика спортивных соревнований по мини-
футболу. Спортивные соревнования, проводимые по 
общепринятым правилам. 
Организация и функции спортивных соревнований. 
Принципы проведения соревнований по мини-
футболу. Общие организационные моменты 
подготовки и проведения соревнований. Системы 
проведения спортивных соревнований. 
Популяризации мини-футбол в студенческой среде. 
Профилактики преступности, наркомании и 
алкоголизма среди студентов. 
Принципы проведения соревнований (принцип 
иерархичности и комплексности). Общие 
организационные моменты подготовки и 
проведения соревнований. Сценарий спортивного 
соревнования. Системы проведения спортивных 
соревнований. 

ГСС мини-футбол 
Раздел 1 Совершенствования технику, методику техническим 

элементам игры в мини-футбол. Совершенствования 
технику передвижений 
(бег, прыжки, остановки, повороты). 
Совершенствования удары по мячу ногой (удар 
внутренней стороной стопы, удар внутренней 
частью подъема, удар средней частью подъема, удар 
внешней частью подъема, удар носком, удар пяткой, 
удары по неподвижному мячу, удары по катящемуся 
мячу, удары по летящему мячу, удар с поворотом, 
удар с полулета, 
удар по мячу головой, удар с середины лба, удар 
боковой частью лба). Совершенствования технику 
остановка мяча (ногой, подошвой, подъемом, 
бедром, с переводом, внутренней 
частью подъема, внешней частью подъема, 
грудью, головой). Совершенствования технику 
введение мяча (средней частью подъема, внутренней 
стороной стопы, внешней частью подъема, носком). 
Обманные движения (финты). 

Раздел 2 Углубленное изучение официальной правила игры 
мини-футбола.  Совершенствование тактических 
приемов в игре мини-футбол. Совершенствование 
тактики игры, тактические действия в защите. 
Тактические действия в нападении. Двустороння 
игра Присоединение игроков поддержки, прикрытие 
мяча, выбор продолжения атаки.  
Совершенствование групповой тактики, ее понятие 
и содержание. Групповые задачи командной игры. 



Тактика игры вратаря: выбор места, взаимодействие 
с партнерами. 

Раздел 3 Характеристика спортивных соревнований и 
физкультурно-массовых мероприятий:   
Спортивные соревнования, проводимые по 
общепринятым правилам. Выставочные матчи 
Учебно-тренировочные мероприятия. Организация 
спортивных мероприятий. Функции спортивных 
соревнований.  Повышение спортивного мастерства 
и подготовки спортивного резерва в составы 
сб РХТУ. 
Популяризации мини-футбол в студенческой среде. 
Предоставления спортсменам игровой практики. 
Профилактики преступности, наркомании и 
алкоголизма среди студентов. 
Принципы проведения соревнований (принцип 
иерархичности и комплексности). Общие 
организационные моменты подготовки и 
проведения соревнований. Сценарий спортивного 
соревнования. Системы проведения спортивных 
соревнований. 
 

Дартс  

Раздел 1 Игра дартс, как средство физической подготовки 
студентов. Задачи, место занятии игры дартс, 
особенности организации обучающихся. 
Оценка состояния здоровья и физической 
подготовленности занимающихся игрой дартс. 
Определение исходного уровня тренированности 
студентов методом функциональных проб. 
Основные термины и понятия игры дартс. Основные 
средства обучения игры дартс. Технические 
элементы с дротиком, подготовительные 
упражнения для освоения техническими приёмами в 
игре дартс (элементы техники дартс, виды позиций 
для броска, хватка дротика, работа руки при броске, 
значение однообразия действий, самопроверка. 
ошибки, допускаемые при броске). Основные этапы 
броска дротика; концентрация, моргание, 
визуализация, прицеливания, бросок 

Раздел 2 Изучение, овладение основными приёмами техники 
броска дротика в мишень. Методика обучения. 
Изучение, овладение основными приёмами игры 
«501». Методика обучения. Изучение, овладение 
основными приёмами игры «большой раунд». 
Методика обучения. Изучение техники и тактики 
игры дартс. Методика обучения. Изучение, 
овладение навыков игры в игру дартс. Методика 
обучения. Обучения и совершенствование 
индивидуальных и групповых действий в игре 
дартс. 



Раздел 3 Характеристика спортивных соревнований 
спортивной игры дартс. Спортивные соревнования, 
проводимые по общепринятым правилам. 
Организация и функции спортивных соревнований. 
Принципы проведения соревнований по игре дартс. 
Общие организационные моменты подготовки и 
проведения соревнований. Системы проведения 
спортивных соревнований. Популяризации игры 
дартс в студенческой среде. 
Предоставления спортсменам игровой практики; 
Профилактики преступности, наркомании и 
алкоголизма среди студентов. 
Принципы проведения соревнований (принцип 
иерархичности и комплексности). Общие 
организационные моменты подготовки и 
проведения соревнований. Сценарий спортивного 
соревнования. Системы проведения спортивных 
соревнований. 

Регби  
Раздел 1 Регби как система воспитания. Основы регби. 

Развитие физических качеств необходимых игроку в 
регби. Знакомство с различными видами регби. 
Регби -15, регби-7, регби пляжное, снежное регби. . 
Понятие открытой и фазовой игры. Методика 
развития физических качеств: использование веса 
собственного тела, с партнёром (во взаимном 
сопротивлении), со свободными весами. Техника 
безопасности при проведении занятий. 
Формирование способности использовать методы и 
средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. Методы самоконтроля. 

Раздел 2 Техника безопасности при проведении занятий на 
спортивных объектах. Разминка как способ борьбы с 
травматизмом. Освоение техники паса и приема 
передач на месте и в движении. Беговые 
упражнения с мячом. Ловля высокого мяча.  
Захват/ контакт. Правила безопасного 
поведения/падения при захвате. Специальная 
разминка для подготовки к контактной работе 
(плечевой пояс, мышцы шеи, суставная разминка) 
Боковой захват, подавляющий захват, захват сзади, 
блокирующий захват, вывод мяча из зоны контакта. 
Подбор мяча, пас с земли, скрытый пас, пас из 
захвата.  Игра ногой. Удар с рук. Удар с отскока. 
Удар с земли 

Раздел 3 Характеристика спортивных соревнований по виду 
спорта регби. Спортивные соревнования, 
проводимые по общепринятым правилам. 
Организация и функции спортивных соревнований. 
Принципы и цели проведения соревнований по 
регби. Общие организационные моменты 



подготовки и проведения соревнований. Системы 
проведения спортивных соревнований. 
Самостоятельные занятия по подготовке регбиста в 
межсезонье (методика проведения и составления 
самостоятельных комплексов упражнений для 
атлетической, беговой и технической подготовке)  

ГСС регби. 
Раздел 1 Основы спортивной подготовки. 

Совершенствование технических навыков регбиста. 
Психологическая подготовка регбиста 
Атлетическая подготовка, включающая в себя: 
Воспитание общей выносливости 
Воспитание гибкости 
Воспитание ловкости и развитие координации. 
Скоростно-силовая подготовка 
Силовая подготовка 
Совершенствование беговых техник в 
тренировочных условиях и в условиях матча. 
Дальнейшее совершенствование фазовой и 
открытой игры. Рак, Мол, Коридор. Тактико-
техническая подготовка. Совершенствование игры в 
защите и в нападении. Методы сохранения 
пространства 

Раздел 2 Углубленное изучение правил. Тренировка на 
выносливость. Тест Купера - 12 мин 
Bleep (бег, 1мин) Расстояние 20 м между маркерами. 
Задача пробежать мах количество отрезков за 1 мин. 
Совершенствование игры ногой. Удар из-под 
схватки. Удар с линии 22 м. Дроп-Гол. Удар по 
воротам. Штрафной удар. Отработка дальних ударов 
(т.н. «удар 50-22»). «Удар под набегание» 
"Ирландский квадрат" - игроки движутся трусцой по 
сторонам квадрата 30х30м. В вершинах квадрата 
выполняются упражнения (отжимания, приседания, 
прыжки в группировке, работа с отягощениями и 
т.п.) 5 циклов, отдых 1 мин. Игра в защите. Отбор 
мяча в захвате, Передний, боковой, задний. Игра в 
защите. Передача мяча в момент захвата (за спиной 
защитника). Передача мяча в захвате (пас после 
падения). Подбор мяча поддержкой и продолжение 
атаки. Действия игрока с мячом на земле. Контроль 
мяча и выкладывание в процессе давления. 
Постановочная игра «Пас через землю». 
Совершенствование тактических приемов в игре 
регби. Присоединение игроков поддержки, 
прикрытие мяча, выбор продолжения атаки. 
Формирование коридора, синхронность 
перестроений, вбрасывание, прыжок, ловля, 
отыгрыш мяча.  

Раздел 3 Характеристика спортивных соревнований и 
физкультурно-массовых мероприятий:   
Спортивные соревнования, проводимые по 



общепринятым правилам. Выставочные матчи 
Учебно-тренировочные мероприятия. Организация 
спортивных мероприятий. Функции спортивных 
соревнований.  Повышение спортивного мастерства 
и подготовки спортивного резерва в составы 
сборных команд России и Москвы; 
Популяризации регби в студенческой среде; 
Предоставления спортсменам игровой практики; 
Профилактики преступности, наркомании и 
алкоголизма среди студентов; 
Принципы проведения соревнований (принцип 
иерархичности и комплексности). Общие 
организационные моменты подготовки и 
проведения соревнований. Сценарий спортивного 
соревнования. Системы проведения спортивных 
соревнований. 

Атлетическая гимнастика 
Раздел 1 Требования техники безопасности на занятиях. 

- Правила пожарной безопасности. 
- Гигиена врачебный контроль и самоконтроль. 
- Сведения о строении и функции организма. 
- Необходимость разминки в занятиях спортом. 

Раздел 2  Влияние физических упражнений на организм 
человека. 
- Методика тренировки атлетов. 
- Психологическая подготовка атлетов. 
- Режим дня. 
- Режим питания. 

Раздел 3 Понятие об атлетической гимнастике.  
 История развития атлетической гимнастики в 
России.  
Влияние атлетической гимнастики на организм 
человека.  
Понятия «атлетическая гимнастика», «атлет», 
«бодибилдинг», «армрестлинг», «пауэрлифтинг». 
Средства атлетической гимнастики.  
Влияние упражнений атлетической гимнастики 
организм человека. 
Виды силовых упражнений и их характеристика. 
Оборудование и инвентарь. 

ГСС Армреслинг 
Раздел 1 Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях армрестлингом 
Профилактика травматизма на занятиях. Меры 
предосторожности при поднятии тяжестей 
История развития силовых видов спорта (гиревой 
спорт, пауэрлифтинг, культуризм, атлетизм) 
Мышечная работа. Биологические процессы, 
протекающие в организме при занятиях силовыми 
видами спорта. 
Профилактика простудных заболеваний, способы 
закаливания организма. 



Раздел 2 Врачебный контроль, самоконтроль. 
Влияние витаминов и пищевых добавок на 
организм обучающихся. 
Психологическая подготовка 
Правила соревнований. Их организация и 
проведение 

Раздел 3 Индивидуальный подбор веса отягощений при 
работе в тренажерном зале, в соответствии с 
уровнем развития физических качеств 
Подбор комплекса упражнений для развития 
определенных групп мышц 
Подбор комплекса упражнений на расслабление и 
растяжку мышечных групп 
Методика построения и проведения тренировочных 
занятий. 

ГСС горные лыжи 
Раздел 1 Структура проведения учебно-тренировочных 

занятий горнолыжный спорт. Укрепление здоровья, 
совершенствование специальных физических 
качеств, совершенствование техники и тактики, 
развитие силовых качеств, аэробных возможностей 
организма, повышение мастерства занимающихся. 
Тестирующие упражнения для оценки специальной 
физической подготовленности занимающихся 
горнолыжным спортом. 

Раздел 2 Повышение уровня общего физического развития и 
укрепления здоровья, повышение общей и 
функциональной физической подготовки, 
специальных физических качеств, 
совершенствование техники и тактики, 
формирование мобилизационной готовности у 
занимающихся. 

Раздел 3 Организации и проведения спортивных 
соревнований по горнолыжному спорту. 
Подготовку и участие в соревнованиях, выполнение 
нормативов по горнолыжному спорту. Подготовка 
места для соревнований. Подготовка экипировки и   
инвентаря. Распределение на команды. Окончание 
соревнований и определение результатов. Дневник 
самоконтроля.  

ГСС настольный теннис 
Раздел 1 История волейбола. Характеристика волейбола как 

учебного предмета и вида спорта. 
Совершенствование техники перемещений. 
Методика обучения техническим элементам в 
настольном теннисе.  Методика обучения вращения 
мяча. Методика обучения тактическим действиям в 
защите. Двусторонняя игра. Стойка теннисиста 
Сочетание перемещений и технических приемов. 
Совершенствование техники выполнения ударов с 
вращением и без вращения мяча. Типичные 



ошибки, их предупреждение и способы 
исправления. Выбор ракетки и способы держания. 
- Удары по мячу. 
- Игра в ближней и дальней зонах. 
- Вращение мяча. 
- Основные положения теннисиста. Исходные 
положения, выбор места. 
- Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, 
броски. 
Одношажные и двушажные перемещения. 
- Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, 
нижняя и со смешанным вращением).  
Подачи: короткие и длинные. Подача накатом, 
удары слева, справа, контрнакат (с поступательным 
вращением). 
- Удары: накатом с подрезанного мяча, накатом по 
короткому мячу, крученая «свеча» в броске  
- Основные тактические комбинации. При своей 
подаче: а) короткая подача; б) длинная подача. При 
подаче соперника: а) при длинной подаче – накат по 
прямой; б) при короткой подаче, кистевой накат в 
середину стола. 
- Применение подач с учетом атакующего и 
защищающего соперника. 
- Упражнения с мячом и ракеткой. 
- Вращение мяча в разных направлениях. 
- Тренировка двигательных реакций. 
- Атакующие удары (имитационные упражнения) и 
в игре. Происхождение и развитие игры. Основные 
понятия. Роль игры в подготовке к будущей 
трудовой и социальной жизни. История народных 
игр. Роль игры в воспитании подрастающего 
поколения.  

Раздел 2 Комплексы общеразвивающих упражнений для 
воспитания физических качеств обучающихся: 
воспитание силы, быстроты, ловкости, 
выносливости, гибкости и т.д. Воспитание ловкости 
средствами обучения игре в настольный теннис.   
Воспитание быстроты – скоростные физические 
упражнения). Воспитание выносливости (общая 
выносливость, специальная выносливость. СФП: 
упражнения специальной подготовки для отработки 
технических приемов. 
 Основные критерии оценки физических качеств. 

Раздел 3 Характеристика спортивных соревнований по виду 
спорта настольный теннис Спортивные 
соревнования, проводимые по общепринятым 
правилам. 
Организация и функции спортивных соревнований. 
Принципы проведения соревнований по 
настольному теннису. Общие организационные 
моменты подготовки и проведения соревнований. 



Системы проведения спортивных соревнований. 
Самостоятельные занятия настольным теннисом 
(методика проведения и составления 
самостоятельных комплексов упражнений.  
Подготовка и проведение занятия (по его основным 
частям: подготовительная часть, основная, 
заключительная). Подготовка места для игры. 
Подготовка инвентаря. Проведение жеребьевки. 
Окончание игры и определение результатов. 
Дневник самоконтроля. 

Волейбол  
Раздел 1 История волейбола. Характеристика волейбола как 

учебного предмета и вида спорта. Обучение технике 
перемещений. Методика обучения передачам. 
Методика обучения подачам. Методика обучения 
нападающему удару. Методика обучения. 
Командные тактические действия в защите. 
Двусторонняя игра. Стойка волейболиста. 
Сочетание перемещений и технических приемов. 
Обучение технике выполнения нападающего удара: 
Ударные движения по мячу на месте, затем в 
прыжке, потом в прыжке после разбега. Техника 
верхней и нижней передачи в волейболе. Типичные 
ошибки, их предупреждение и способы 
исправления. Происхождение и развитие игры. 
Основные понятия. Роль игры в подготовке к 
будущей трудовой и социальной жизни. История 
народных игр. Роль игры в воспитании 
подрастающего поколения. Техника подачи стоя и в 
прыжке в волейболе. Тактика защиты и нападения в 
волейболе. Освоение техники приемов игры в 
волейбол. Типичные ошибки, их предупреждение и 
способы исправления. Закрепление и 
совершенствование стойки волейболиста. 

Раздел 2 Комплексы общеразвивающих упражнений для 
воспитания физических качеств обучающихся: 
воспитание силы, быстроты, ловкости, 
выносливости, гибкости и т.д. Воспитание ловкости 
средствами обучения игре в волейбол.  Приемы 
игровых техник. Базовые упражнения технической 
подготовки игровых видов спорта. 
Воспитание силы – разучивание и отработка 
упражнений в сопротивлении, работа с 
отягощением веса собственного веса и т.д.)  
Воспитание быстроты – скоростные физические 
упражнения). Воспитание выносливости (общая 
выносливость, специальная выносливость.  

Раздел 3 Характеристика спортивных соревнований по виду 
спорта волейбол. Спортивные соревнования, 
проводимые по общепринятым правилам. 
Организация и функции спортивных соревнований. 
Общие организационные моменты подготовки и 



проведения соревнований. Системы проведения 
спортивных соревнований.  Подготовка и 
проведение занятия (по его основным частям: 
подготовительная часть, основная, 
заключительная). Подготовка места для игры. 
Окончание игры и определение результатов. 
Дневник самоконтроля. 
ГСС волейбол 

Раздел 1 История волейбола. Характеристика волейбола как 
учебного предмета и вида спорта. 
Совершенствование техники перемещений. 
Методика обучения передачам. Методика обучения 
подачам. Методика обучения нападающему удару. 
Командные тактические действия в нападении с 
изменением позиций игроков. Блокирование 
(одиночный и двойной блок). Индивидуальные 
тактические действия в нападении через игрока 
передней и задней линии.  Методика обучения. 
Командные тактические действия в защите. 
Двусторонняя игра. Стойка волейболиста. 
Сочетание перемещений и технических приемов. 
Совершенствование техники выполнения 
нападающего удара: Ударные движения по мячу на 
месте, затем в прыжке, потом в прыжке после 
разбега. Техника верхней и нижней передачи в 
волейболе. Типичные ошибки, их предупреждение 
и способы исправления. Происхождение и развитие 
игры. Основные понятия. Роль игры в подготовке к 
будущей трудовой и социальной жизни. История 
народных игр. Роль игры в воспитании 
подрастающего поколения. Техника подачи стоя и в 
прыжке в волейболе. Тактика защиты и нападения в 
волейболе. Совершенствование техники приемов 
игры в волейбол. Типичные ошибки, их 
предупреждение и способы исправления. 
Закрепление и совершенствование стойки 
волейболиста. 

Раздел 2 Комплексы общеразвивающих упражнений для 
воспитания физических качеств обучающихся: 
воспитание силы, быстроты, ловкости, 
выносливости, гибкости и т.д. Воспитание ловкости 
средствами обучения игре в волейбол.  Приемы 
игровых техник. Базовые упражнения технической 
подготовки игровых видов спорта. 
Воспитание силы – разучивание и отработка 
упражнений в сопротивлении, работа с 
отягощением веса собственного веса и т.д.)  
Воспитание быстроты – скоростные физические 
упражнения). Воспитание выносливости (общая 
выносливость, специальная выносливость. СФП: 
упражнения специальной подготовки для отработки 
передач, подач, нападающих ударов, блокирования. 



 Основные критерии оценки физических качеств. 
Раздел 3 Характеристика спортивных соревнований по виду 

спорта волейбол. Спортивные соревнования, 
проводимые по общепринятым правилам. 
Организация и функции спортивных соревнований. 
Принципы проведения соревнований по волейболу. 
Общие организационные моменты подготовки и 
проведения соревнований. Системы проведения 
спортивных соревнований. Самостоятельные 
занятия волейболом (методика проведения и 
составления самостоятельных комплексов 
упражнений.  Подготовка и проведение занятия (по 
его основным частям: подготовительная часть, 
основная, заключительная). Подготовка места для 
игры. Подготовка инвентаря. Распределение на 
команды. Окончание игры и определение 
результатов. Дневник самоконтроля. 

ГCC лыжные гонки 
Раздел 1 Лыжи, как средство физической подготовки 

студентов. Задачи, место в оздоровительном 
занятии, особенности организации обучающихся. 
Оценка состояния здоровья и физической 
подготовленности занимающихся лыжным спортом. 
Ознакомление с основными понятиями общей 
выносливости: бег, сила, гибкость, ловкость, 
выносливость.   

Раздел 2 Закрепление упражнений для начального освоения с 
лыжами и снегом, строевые упражнения с лыжами и 
на лыжах. Закрепление техники скользящего шага, 
его периоды и фазы. Типичные ошибки, их 
предупреждение и способы исправления. 
Закрепление техники попеременного двушажного 
классического хода. Типичные ошибки, их 
предупреждение и способы исправления. Ходьба на 
льду в колонне и шеренге на коньках. Техника 
двухопорного скольжения на коньках. Типичные 
ошибки, их предупреждение и способы 
исправления. Дневник самоконтроля. Анализ 
техники одновременно бесшажного и одновременно 
одношажного классических ходов. Типичные 
ошибки, их предупреждение и способы 
исправления. Анализ техники спусков – низкая, 
средняя, высокая стойки. Преодоление неровностей 
склона. Типичные ошибки, их предупреждение и 
способы исправления. Техника скольжения на 
одном коньке. Типичные ошибки, их 
предупреждение и способы исправления. Дневник 
самоконтроля. Анализ техники подъемов – 
лесенкой, полуелочкой, елочкой, ступающим и 
скользящим шагом. Типичные ошибки, их 
предупреждение и способы исправления. Анализ 
техники торможения – полуплугом, плугом, упором, 



боковым соскальзыванием, палками, падением. 
Типичные ошибки, их предупреждение и способы 
исправления. Техника поворотов налево и направо 
без отрыва ног ото льда на коньках. Типичные 
ошибки, их предупреждение и способы 
исправления. Дневник самоконтроля. Анализ 
техники поворотов в движении – переступанием, 
плугом, полуплугом, на параллельных лыжах. 
Типичные ошибки, их предупреждение и способы 
исправления. Анализ техники коньковых ходов. 
Сравнительная характеристика попеременных и 
одновременных ходов. Типичные ошибки, их 
предупреждение и способы исправления. Техника 
торможения «полуплугом» и «плугом» на коньках. 
Техника скольжения спиной вперед на коньках. 
Типичные ошибки, их предупреждение и способы 
исправления. Дневник самоконтроля. Способы 
перехода с хода на ход. Типичные ошибки, их 
предупреждение и способы исправления. 

Раздел 3 Характеристика спортивных соревнований по виду 
спорта лыжные гонки. Спортивные соревнования, 
проводимые по общепринятым правилам. 
Организация и функции спортивных соревнований. 
Принципы проведения соревнований по лыжным 
гонкам. Общие организационные моменты 
подготовки и проведения соревнований. Системы 
проведения спортивных соревнований. Выбор 
способов передвижения на лыжах в зависимости от 
условий скольжения, рельефа местности, характера 
опоры, обстановки соревновании, индивидуальных 
особенностей. 

ГСС фитнес-аэробика 
Раздел 1 Структура проведения учебно-тренировочных 

занятий по фитнес-аэробике. Укрепление здоровья, 
совершенствование специальных физических 
качеств, техническая и специальная физическая 
подготовка. Развитие приоритетных физических 
качеств, аэробных возможностей организма, 
повышение мастерства занимающихся. 
Тестирующие упражнения для оценки специальной 
физической подготовленности занимающихся 
горнолыжным спортом. 

Раздел 2 Повышение уровня общего физического развития и 
укрепления здоровья, повышение общей и 
функциональной физической подготовки, 
специальных физических качеств, 
совершенствование техники и тактики, 
формирование мобилизационной готовности у 
занимающихся. 

Раздел 3 Организации и проведения спортивных 
соревнований по фитнес-аэробике. Подготовку и 
участие в соревнованиях, выполнение нормативов и 



судейство соревнований. Подготовка места для 
соревнований. Распределение на составы команд по 
дисциплинам вида спорта. Окончание соревнований 
и определение результатов. Фитбеки и самоанализ.   

Оздоровительная аэробика 
Раздел 1 Понятие аэробики и фитнес-технологий. История 

аэробики и фитнес-технологий. 
Аэробика как групповые программы, направленные 
на тренировку кардио-респираторной системы. 
Фитнес как система занятий физической культурой, 
включающая поддержание хорошей физической 
формы и интеллектуального, эмоционального, 
социального и духовного начал. Разновидности 
аэробики и фитнес-технологий. Аэробика и фитнес-
технологии, как инновационные оздоровительные 
технологии. Основные подходы к классификации 
современных двигательных и оздоровительных 
систем. 

Раздел 2 Развитие силовых способностей, занимающихся 
средствами аэробики. Функциональная аэробика. 
Использование спортивного инвентаря. 
Оздоровительная система Пилатес. Дыхательная 
гимнастика.  
Кардио-респираторная выносливость. Упражнения, 
способствующие общей выносливости 
организма. Степ-аэробика. 
Развитие пространственно-координационных 
способностей. Классическая и танцевальная 
аэробика. 

Раздел 3 Организации и проведения спортивных 
соревнований по танцевальной аэробике в вузе. 
спорту. Подготовку и участие в соревнованиях, 
выполнение нормативов по составлению 
комплексов упражнений и простейших композиций 
оздоровительных направлений. Дневник 
самоконтроля.  

Баскетбол 

Раздел 1 Стойка баскетболиста. Техника держания мяча, 
бросков с места двумя руками от груди в 
баскетболе. Техника бега боком вперед и спиной 
вперед в баскетболе. Типичные ошибки, их 
предупреждение и способы исправления. 
Происхождение и развитие игры. Основные 
понятия.  

Раздел 2 Тактика игры. Освоение техники приемов игры в 
баскетбол. Типичные ошибки, их предупреждение и 
способы исправления. Техника ведения мяча на 
месте и в движении в баскетболе. Техника бросков 
по кольцу с места и ведения мяча в баскетболе. 
Тактика защиты и нападения в баскетболе. 
Типичные ошибки, их предупреждение и способы 



исправления. 

Раздел 3 Правила проведения подвижных игр. Правила игры 
в баскетбол. Техника безопасности при проведении 
подвижных игр. Подготовка и проведение игры. 
Выбор игры. Подготовка места для игры. 
Подготовка инвентаря. Распределение на команды. 
Окончание игры и определение результатов. 
Дневник самоконтроля. Закрепление и 
совершенствование стойки баскетболиста. Роль 
игры в подготовке к будущей трудовой и 
социальной жизни. 

Шашки 

Раздел 1 - Основные стадии партии: начало (дебют), 
середина 
(миттельшпиль), окончание (эндшпиль). 
- Значение начала (дебют) в русских шашках. 
- Преимущество центральных шашек перед 
бортовыми. 
- Изолированные шашки. Фланги. Недопустимость 
заметного ослабления одного из них. 

Раздел 2 - Значение ударных колонн. Шашки первого ряда, 
их связь с укреплением и ослаблением позиций. 
- Порядок введение шашек в игру. «Золотая» 
шашка. 
- Определение комбинации. Финальные удары. 
Простейшие элементы комбинации: устранение 
«мешающих» шашек и «доставка» недостающих, 
подрыв слабых полей. 
- Нормальные окончания. Петля. Двойная петля.  

Раздел 3 Четыре дамки против одной. Три дамки против 
одной.  
- Понятия: размен, выигрыш темпа, оппозиция, 
скользящий размен, запирание, распутье. Примеры: 
самоограничение, отбрасывание. Три дамки против 
дамки и простой. 

Шахматы 

Раздел 1,2,3 История развития шахмат. Современное состояние 
шахмат. Шахматы как олимпийский вид спорта. 
Роль шахмат в интеллектуальном развитии 
молодого поколения. Влияние шахмат на развитие 
памяти и аналитических способностей студентов 
бакалавриата. 
Понятия дебютов, миттельшпиля и эндшпиля в 
шахматной партии. Шахматы как средство 
улучшения усидчивости и упорства в достижении 
поставленных целей для студентов. 



- Шахматная доска, белые и черные поля, 
горизонталь, 
вертикаль, диагональ, центр. 
- Шахматные фигуры. 
- Общие представления. 
- Начальная расстановка фигур. 
- Шахматная партия. 
- Как начинать шахматную партию. 
- Ходы, взятие фигур. 
- Игра на уничтожение. Шах. 
- Длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, 
ничья. 

Окинава кэмпо каратэ 
Раздел 1 Каратэ, как средство физической подготовки 

студентов. Задачи, место в оздоровительном 
занятии, особенности организации обучающихся. 
Оценка состояния здоровья и физической 
подготовленности занимающихся каратэ. 
Определение исходного уровня тренированности 
методом функциональных проб. 
Основные термины и понятия каратэ. Основные 
средства начального обучения каратэ. Базовые 
техники (кихон). Имитационные упражнения 
ударов, подготовительные упражнения для 
освоения моторики и траектории ударов и 
защитных действий (упражнения на развитие 
необходимой мускулатуры, передвижения с 
ударами, упражнения на сопротивление для 
укрепления блоков, упражнения на нахождение 
сильного положения тела при атаке и защите). 

Раздел 2 Техника перемещения в стойках: общая 
характеристика способа, положение голени и 
ступней ног, расстояние между ними, положение 
головы, спины, груди, ягодиц, бёдер и коленей, 
расположение и поза рук, распределение веса тела,  
размещение и перемещение центра тяжести. 
Методика обучения. Техника нанесения ударов 
рукам и ногами: общая характеристика способов, 
положение головы, тела, рук и ног, движения 
руками и ногами в согласовании с дыханием, общее 
согласование движений. Методика обучения. 
Комплексы формальных упражнений (ката): 
специальные способы перемещения с ударами и 
блоками, скоординированность движений частей 
тела, правильное дыхание, ощущение нахождения 
тела в пространстве, концентрация и внимание. 
Методика обучения. 

Раздел 3 Характеристика спортивных соревнований по виду 
спорта каратэ. Организация и функции спортивных 
соревнований. Принципы проведения соревнований 
по каратэ. Общие организационные моменты 
подготовки и проведения соревнований. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Самостоятельные занятия каратэ. Методика 
проведения и составления самостоятельных 
программ для воспитания необходимых для 
каратиста физических качеств. Подготовка и 
проведение занятия (по его основным частям: 
подготовительная часть, основная, 
заключительная). Основные средства и методы 
развития общих физических качеств каратиста: 
силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости. 

ГСС окинава кэмпо каратэ 
Раздел 1 Страховка и самостраховка на занятиях каратэ. 

Основные правила страховки. Правила 
самостраховки при падении на спину, бок, грудь. 
Перекаты лицом, спиной, боком, через партнёра. 
Выведение из равновесия как подготовительное 
действие для броска. Применение центробежной 
силы при выполнении броска и применение её в 
ударах руками и ногами. Взаимосвязь между 
бросковой и ударными техниками. 

Раздел 2 Виды защитных действий и контрприемов в стойке 
и партере. Основные средства и методы развития 
специальных физических качеств каратиста: силы, 
выносливости, быстроты, ловкости, гибкости. 
Тренировка формальных комплексов (ката). 
Основные технические и тактические действия при 
тренировке ката: точная последовательность 
движений, выкрик (кимэ) в необходимых местах, 
уверенность в движениях, сила (мощь), сильное 
зажимание кулаков, осанка, правильность стоек, 
ориентирование в пространстве, удержание и 
перемещение центра тяжести в блоках и ударах, 
присутствие центробежной силы в блоках и ударах. 

Раздел 3 Тренировочные и спортивные поединки. Техника и 
тактика, воспитание специальной выносливости, 
волевых качеств, силы ударов, сильной стойки и 
защитных действий, развитие комбинаторики 
движений, тактика ведение спортивного и 
тренировочного поединка в стойке и в партере.  
Отработка технических действий самообороны в 
ситуациях противостояние одному или нескольким 
противникам без применения подручных средств. 
Умение выходить из конфликта без ущерба для себя 
и окружающих. Психологические аспекты 
конфликтных ситуаций и способы их решения без 
поединка. 

Настольный теннис 
Раздел 1 Правила настольного тенниса и основной 

инвентарь. Влияние технологических новшеств в 
развитии настольного тенниса. Подачи и основные 
виды ударов настольном теннисе. Удары с верхним 
вращением мяча, удары с нижним вращением, 
плоские удары (без вращения). Прием подач 



соперника. Техника работы ног в настольном 
теннисе. 
- Выбор ракетки и способы держания. 
- Удары по мячу. 
- Игра в ближней и дальней зонах. 
- Вращение мяча. 
- Основные положения теннисиста. Исходные 
положения, выбор места. 
- Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, 
броски. 
Одношажные и двушажные перемещения. 
- Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, 
нижняя и со смешанным вращением).  
Подача накатом, удары слева, справа,  
- Удары: накатом по короткому мячу, крученая 
«свеча» в броске. 
- Применение подач с учетом атакующего и 
защищающего соперника. 
- Упражнения с мячом и ракеткой. 
- Вращение мяча в разных направлениях. 
- Тренировка двигательных реакций. 
Передвижения у стола (скрестные и приставные 
шаги, выпады вперед, назад и в стороны). 
- Тренировка удара: накатом у стенки, удары на 
точность. Игра у стола. Игровые комбинации 

Раздел 2 Комплексы общеразвивающих упражнений для 
воспитания физических качеств обучающихся: 
воспитание силы, быстроты, ловкости, 
выносливости, гибкости и т.д. Воспитание ловкости 
средствами обучения игре в настольный теннис.  
Приемы игровых техник. Базовые упражнения 
технической подготовки игровых видов спорта. 
Воспитание быстроты – скоростные физические 
упражнения).  

Раздел 3 Характеристика спортивных соревнований по виду 
спорта настольный теннис. Спортивные 
соревнования, проводимые по общепринятым 
правилам. Организация и функции спортивных 
соревнований. Общие организационные моменты 
подготовки и проведения соревнований. Системы 
проведения спортивных соревнований.  Подготовка 
и проведение занятия (по его основным частям: 
подготовительная часть, основная, 
заключительная). Подготовка места для игры. 
Окончание игры и определение результатов. 
Дневник самоконтроля. 

Бадминтон 

Раздел 1 Бадминтон, как средство физической подготовки 
студентов. Задачи, место, особенности организации 
обучающихся. Оценка состояния здоровья и 
физической подготовленности занимающихся. 
Определение исходного уровня тренированности 



студентов методом функциональных проб и тестов. 
Основные средства обучения игры в бадминтон. 
Технические элементы работы с воланом, 
подготовительные упражнения для освоения 
техническими приёмами (элементы техники 
бадминтона, виды позиций для удара, хватка 
ракетки, работа руки при ударе, значение 
однообразия действий, самопроверка. ошибки, 
допускаемые при ударе).  

Раздел 2 Изучение, овладение основными приёмами техники 
подачи и передачи. Методика обучения. Изучение, 
овладение основными приёмами игры в бадминтон. 
Обучения и совершенствование индивидуальных и 
групповых действий в бадминтоне. 

Раздел 3 Характеристика спортивных соревнований 
спортивной игры в бадминтон. Спортивные 
соревнования, проводимые по утвержденным 
правилам. Организация и функции спортивных 
соревнований. Принципы проведения 
соревнований. Общие организационные моменты 
подготовки и проведения соревнований. Системы 
проведения спортивных соревнований. 
Студенческие соревнования.  



4. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
 3 

 Знать:    
1 - теоретико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни + + + 
2 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек 
+ +  

3 - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности + +  
4 - правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности + +  

 Уметь:    
6 - выполнять индивидуально подобранные комплексы по физической культуре и различным видам спорта + +  
7 - осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены и техники 

безопасности 
+ +  

8 - осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены и техники 
безопасности 

+ +  

9 - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой и спортом + + + 
10 - выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки + + + 
 Владеть:    
11 - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования + + + 
12 - должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного усвоения 

профессиональных умений и навыков в процессе обучения в вузе, для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности после окончания учебного заведения 

+ + + 

13 - техническими и тактическими навыками в одном из видов спорта + + + 
14 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 Код и наименование  
УК 

Код и наименование индикатора достижения УК    

15 УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий 
реализации профессиональной деятельности 

+ + + 

УК-7.2.  Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания 
физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности 

+ + + 



полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных 
жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 

+ + + 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия  
Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 
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 специальной подготовки элективных групп различной 
спортивной направленности.  

 
№ № раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 Раздел ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП)  
 1 Способы регламентации нагрузки: дозирование по 

относительным значениям мощности физических нагрузок; 
дозирование в соответствии с энергетическими затратами. 
Физкультурно-оздоровительные методики и системы. 
Аэробные физические упражнения (ходьба, медленный бег, 
плавание, бег на лыжах и т.д.).  

2 

 2 Воспитание гибкости (упражнения в парах, группах, 
использование инвентаря). Подготовка и проведение занятия 
(по его основным частям: подготовительная часть, основная, 
заключительная). 

2 

 3 Общие организационные моменты подготовки и проведения 
соревнований по избранному виду адаптивного спорта.  
Системы проведения спортивных соревнований.  

2 

2 Раздел АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АФК) Акад. 
час. 

 1 Способы регламентации нагрузки: адаптированное 
дозирование нагрузки, относительно значениям; дозирование 
в соответствии с энергетическими затратами. Физкультурно-
оздоровительные методики и системы. Аэробные физические 
упражнения (ходьба, медленный бег, плавание, бег на лыжах 
и т.д.).  

2 

 2 Воспитание силы (упражнения внешнего отягощения, 
упражнения с отягощением весом собственного веса, 
изометрические упражнения, упражнения в сопротивлении).  

2 

 3 Общие организационные моменты подготовки и проведения 
соревнований. Системы проведения спортивных 
соревнований. Подготовка и проведение занятия (по его 
основным частям: подготовительная часть, основная, 
заключительная). 

2 

3 Раздел ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА Акад. 
час. 

 1 Структура тренировки в лёгкой атлетике. Обучение фазам 
легкоатлетической тренировки (разминка, аэробная фаза, 
силовая нагрузка, заключительная часть – заминка). 

2 

 2 Воспитание выносливости в лёгкой атлетике (циклические 
упражнения, общая выносливость, специальная 
выносливость).  Воспитание скоростно-силовых качеств в 
лёгкой атлетике. 

2 



 3 Соревнования по лёгкой атлетики как форма спортивного 
мероприятия. Спортивно-оздоровительные и спортивно-
массовые мероприятия в вузе по лёгкой атлетике. 

2 

4 Раздел ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА ГСС  
 1 Применение упражнений аэробного характера с целью 

развития и совершенствование общей выносливости в лёгкой 
атлетике. Совершенствование навыков в проведении 
легкоатлетической тренировки с целью развития специальной 
выносливости. 

2 

 2 Совершенствование скоростных и скоростно-силовых качеств 
в лёгкой атлетике с целью применения в легкоатлетических 
соревновательных упражнениях. 

2 

 3 Изучение видов соревнований по лёгкой атлетике, 
характеристика соревновательных видов лёгкой атлетики. 

2 

5 Раздел ВОЛЕЙБОЛ ГСС Акад.
час. 

 1 Структура проведения учебно-тренировочных занятий в 
волейболе. Совершенствование техники специальных 
упражнений в структуре занятия по волейболу. Тестирующие 
упражнения для оценки специальной физической 
подготовленности занимающихся волейболом. 

2 

 2 Специальная, и технико-тактическая подготовка в процессе 
подготовки команд по волейболу. Упражнения специальной 
подготовки для отработки нападающего удара, блокирования, 
защитных действий, приема подачи. Командные тактические 
действия в нападении с изменением позиций игроков. 
Двусторонняя игра. 

2 

 3 Организации и проведения спортивных соревнований по 
волейболу. Правила игры и методика проведения 
соревнований. 

2 

6 Раздел ВОЛЕЙБОЛ Акад.
час. 

 1 Основы построения занятия игровых дисциплин. Обучение 
технике специальных упражнений в структуре занятия по 
волейболу (разминка, основная, заключительная часть – 
заминка). Тестирующие упражнения для оценки специальной 
физической подготовленности занимающихся волейболом. 

2 

 2 Воспитание ловкости, скоростно-силовых качеств, 
специальной прыгучести средствами волейбола.  Выполнение 
комплексов упражнений для развития ловкости, реакции, 
скоростно-силовых качеств с волейбольным мячом. 

2 

 3 Организации и проведения мероприятий по волейболу среди 
студентов (матчевые встречи, соревнования между 
факультетами) 

2 

7 Раздел КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ ГСС Акад.
час. 

 1 Структура проведения учебно-тренировочных занятий в 
компьютерном спорте. Обучение специальным игровым 
навыкам в основных классах киберспортивных дисциплин, 
обучение работе в команде. 

2 

 2 Специальная, и технико-тактическая подготовка в процессе 
подготовки команд по компьютерному спорту. Упражнения 

2 



общей и специальной физической подготовки для 
занимающихся компьютерным спортом. Спортивные 
нормативы группы высшего спортивного мастерства в 
компьютерном спорте. 

 3 Организации и проведения спортивных соревнований по 
компьютерному спорту Правила игры и методика проведения 
соревнований по различным дисциплинам в компьютерном 
спорте. Тренировочные матчевые встречи между командами 
вузов. 

2 

8 Раздел ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ ГСС Акад.
час. 

 1 Использование различных методов проведения 
тренировочного процесса в структуре занятий по 
функциональному многоборью. Обучение технике 
выполнения упражнений с максимально возможной 
скоростью без ущерба технике в подготовке к соревнованиям. 
Контрольные функциональные пробы для оценки физической 
формы. 

2 

 2 Обучение навыкам работы с собственным телом, влияние 
определенных видов нагрузок на человеческий организм и 
процессы адаптации, системы восстановления организма 
после тренировочной и соревновательной нагрузки. Основы 
нутрициологии.  

2 

 3 Система проведения соревнований по функциональному 
многоборью и кроссфиту. Система судейства спортивных 
гонок с препятствиями. 

2 

9 Раздел ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ Акад.
час. 

 1 Обучение технике выполнения упражнений, направленной на 
развитие физических качеств с использованием и без 
использования спортивного инвентаря. Функциональные 
пробы для определения физической подготовленности. 

2 

 2 Различные виды проведения занятий в функциональном 
многоборье. Обучение основам паркура и воздушно-силовой 
атлетики для преодоления препятствий, изучение и развитие 
специфических видов хвата. Основы рационального питания. 

2 

 3 Система проведения соревнований по функциональному 
многоборью и кроссфиту. Система судейства спортивных 
гонок с препятствиями. Соревнования между обучающимися. 

2 

10 Раздел САМБО, ДЗЮДО ГСС Акад.
час. 

 1 Специальная физическая подготовка борцов. Индивидуальная 
техника борьбы в партере и стойке 

2 

 2 Совершенствование индивидуальной техники, комбинации 
приемов борцовской техники в стойке и партере. 

2 

 3 Правила судейства борьбы самбо и дзюдо. Проведение 
соревнований по правилам самбо и дзюдо. Дни борьбы и 
соревнования между обучающимися. 

2 

11 Раздел САМБО, ДЗЮДО Акад.
час. 

 1 Основные правила страховки и самостраховки и техника 
безопасности. Техника выполнения специальных упражнений 

2 



самбистов и дзюдоистов. Основные средства и методы 
развития специальных физических качеств борца. Основы 
акробатики. 

 2 Обучение базовой борцовской технике в партере и стойке 2 
 3 Правила судейства борьбы самбо и дзюдо. Проведение 

соревнований по правилам самбо и дзюдо. Дни борьбы и 
соревнования между обучающимися. 

2 

12 Раздел БОКС ГСС Акад.
час. 

 1 Защита и атаки в боксе. Работа с партнером в перчатках и без 
перчаток. Работа в парах без перчаток, контроль 
передвижений соперника и своих передвижений. СФП и 
специальные упражнения для боксеров. Обучение чувству 
пространства ринга. 

2 

 2 Школа бокса. Техника работы на боксерских мешках. 
Развитие атак в боксе. «Бой с тенью». Скоростно-силовая 
подготовка боксера. 

2 

 3 День спаррингов как система тренировочного процесса в 
боксе. Правила в боксе, проведение соревнований в боксе 

2 

13 Раздел СПОРТИВНАЯ БОРЬБА ПАНКРАТИОН ГСС Акад.
час. 

 1 Структура проведения учебно-тренировочных занятий в 
панкратионе. Совершенствование ударной и борцовской 
техник. Корректировка техники защиты 

2 

 2 Специальная, и технико-тактическая подготовка в процессе 
подготовки борцов в панкратионе. Упражнения специальной 
подготовки для борцов в панкратионе. Комбинация ударной и 
борцовской техник. Развитие борцовской схватки, доведение 
до болевого или удушающего приема. 

2 

 3 Правила судейства панкратиона классического и 
традиционного, проведение соревнований по спортивной 
борьбе панкратион, СБЕ ММА. Соревнования между 
занимающимися. Рестарт-позиции в соревнованиях по 
панкратиону. 

2 

14 Раздел БРАЗИЛЬСКОЕ ДЖИУ-ДЖИТСУ, ГРЕППЛИНГ ГСС Акад.
час. 

 1 Роллинг как ведение тренировочного процесса в бразильском 
джиу-джитсу и грепплинге, совершенствование техники. 
Умение вести несколько длительных схваток с различными 
соперниками. Виды захватов в ги и ноуги. Осанка в борьбе. 

2 

 2 Работа в партере (инверт, черепаха). Углубленное болевых и 
удушающих приемов. Развитие тейкдаунов. Изучение 
вариантов частных ситуаций открытого гарда. Атакующие 
действия снизу, атакующие действия сверху. 

2 

 3 Правила судейства в бразильском джиу-джитсу и грепплинге, 
правила соревнований в формате «до сдачи (submission 
only)», проведение соревнований по бжж и грепплингу. 
Проведение соревнований среди обучающихся. Аттестация на 
пояса. 

2 

15 Раздел СКАЛОЛАЗАНИЕ ГСС Акад.
час. 

 1 Структура проведения учебно-тренировочных занятий в 2 



скалолазании. Повышение функционального состояния 
организма и физической подготовленности. Постепенность 
наращивания интенсивности и длительности нагрузок; 
разнообразие применяемых средств; системность занятий. 

 2 Воспитание выносливости. Утомление. Циклические 
упражнения. Общая выносливость. Специальная 
выносливость. Равномерный и переменный методы. 

2 

 3 Спортивные соревнования, проводимые по общепринятым 
правилам. Организации и проведения физкультурно-
массовых мероприятий по скалолазанию. 

2 

16 Раздел СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ ГСС Акад.
час. 

 1 Структура проведения учебно-тренировочных занятий в 
спортивном туризме. Повышение функционального 
состояния организма и физической подготовленности. 
Постепенность наращивания интенсивности и длительности 
нагрузок; разнообразие применяемых средств; системность 
занятий. 

2 

 2 Воспитание выносливости. Утомление. Циклические 
упражнения. Общая выносливость. Специальная 
выносливость. Равномерный и переменный методы. 

2 

 3 Спортивные соревнования, проводимые по общепринятым 
правилам. Организации и проведения физкультурно-
массовых мероприятий по спортивному туризму. 

2 

17 Раздел СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА ГСС Акад.
час. 

 1 Повышение функционального состояния организма и 
физической подготовленности во время занятий 
скандинавской ходьбой. Наращивания интенсивности и 
длительности нагрузок; разнообразие применяемых средств; 
системность занятий. Совершенствование адаптационно-
регуляторных механизмов. 

2 

 2 Отработка и совершенствование техники скандинавской 
ходьбы. Отработка технических навыков с использованием 
утяжелителей. 

2 

 3 Правила проведения соревнований по скандинавской ходьбе. 
Правила вида спорта скандинавская ходьба на различных 
дистанциях. Организация спортивных мероприятий. 
Ознакомление с методикой проведения и составления 
самостоятельных занятий с гигиенической и тренировочной 
направленностью. 

2 

18 Раздел БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ ГСС Акад.
час. 

 1 Освоение базовых фигур и фаз движений стандартных танцев. 
Отработка танцев европейской программы. 

2 

 2 Освоение базовых фигур и фаз движений латинских танцев. 
Отработка танцев латиноамериканской программы. 

2 

 3 Воспитание выносливости на этапе подготовки к 
соревнованиям по танцевальному спорту (циклические 
упражнения, общая выносливость, специальная 
выносливость). 

2 

 



19 Раздел МИНИ-ФУТБОЛ ГСС Акад.
час. 

 1 Структура проведения учебно-тренировочных занятии в мини-
футболе. Обучение технике специальных упражнений в 
структуре занятия по мин-футболу. 

2 

 2 Специальная, и технико-тактическая подготовка в процессе 
подготовки команд по мини-футболу. Упражнения 
специальной подготовки для отработки удара по мячу, ведения, 
передач и отбор мяча. Двусторонняя учебно- тренировочная 
игра по мини футболу. 

2 

 3 Организации и проведения спортивных соревнований по мини-
футболу. Правила игры и методика проведения соревнований. 

2 

20 Раздел МИНИ-ФУТБОЛ Акад.
час. 

 1 Основы построения занятия игровых дисциплин. Обучение 
технике специальных упражнений в структуре занятия по 
мини-футболу (разминка, основная, заключительная часть – 
заминка).  

2 

 2 Воспитание ловкости средствами мини-футбола: подвижность 
двигательного навыка. Выполнение комплексов упражнений 
для развития ловкости с футбольным мячом. 

2 

 3 Организации и проведения физкультурно-массовых 
мероприятий по мини-футболу среди студентов (соревнования 
между факультетами, курсами, турниры и т.д) 

2 

21 Раздел ДАРТЦ Акад.
час. 

 1 Основы построения занятия игры дартс. Обучение технике 
специальных упражнений в структуре занятия дартс (разминка, 
основная, заключительная часть – заминка). Тестирующие 
упражнения для оценки специальной физической 
подготовленности занимающихся мини-футболам. 

2 

 2 Воспитание меткости, выносливости, силы, ловкости 
равновесие и гибкости средствами игры дартс: подвижность 
двигательного навыка. Техника безопасности при работе с 
дротиками.  Профилактика травматизма. 

2 

 3 Организации и проведения физкультурно-массовых 
мероприятий по дартс среди студентов (соревнования между 
факультетами, курсами, турниры и т.д) Разновидности игры 
дартс и их особенности( правила игры «501», «Большой 
раунд», «Американский крикет», «Набор очков» и т.д). 

2 

22 Раздел РЕГБИ ГСС Акад.
час. 

 1 Структура проведения учебно-тренировочных в регби. 
Обучение технике специальных упражнений в структуре 
занятия по регби. Тестирующие упражнения для оценки 
специальной физической подготовленности занимающихся 
регби. 

2 

 2 Специальная, и технико-тактическая подготовка в процессе 
подготовки команд по регби. Упражнения специальной 
подготовки для отработки стандартных положений (рак, мол, 
схватка, коридор начальный удар). Тактика игры в атаке и 
обороне.  Двусторонняя игра. 

2 



 3 Организации и проведения спортивных соревнований по регби 
Тренировки в соревновательный период.  Правила игры и 
методика проведения соревнований по регби 

2 

23 Раздел РЕГБИ Акад.
час. 

 1 Основы построения занятия игровых дисциплин. Обучение 
технике специальных упражнений в структуре занятия по 
регби (разминка, основная, заключительная часть – заминка). 
Тестирующие упражнения для оценки специальной физической 
подготовленности занимающихся регби. 

2 

 2 Воспитание средствами волейбола: силовой и скоростной 
выносливости, развитие силы, ловкости и гибкости.   
Выполнение комплексов упражнений для развития базовой 
техники 

2 

 3 Организации и проведения физкультурно-массовых 
мероприятий по регби среди студентов (матчевые встречи, 
соревнования между факультетами) 

2 

24 Раздел АРМРЕСЛИНГ ГСС Акад.
час. 

 1 Общеразвивающие упражнения без спортинвентаря 
Общеразвивающие упражнения со спортивным инвентарем 

2 

 2 Упражнения с отягощением на ремне 
Тяга штанги. Сгибание рук в запястьях со штангой, хват сверху 
Сгибание пальцев на тренажере 
Разгибание кисти с гантелью. 
Отведение кисти с односторонней гантелью, предплечье 
вертикально. 
Сгибание кисти со штангой в опущенных руках сзади. 
Стоя отведение кисти с односторонней гантелью. 
Сгибание руки с односторонней гантелью. 

2 

 3 Постановка индивидуальной техники 
Ударный метод развития взрывной силы мышц 
Избирательная тренировка отдельных мышечных групп 
Спарринг (учебная борьба) 

2 

25 Раздел АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА Акад.
час. 

 1 Воспитание основных физических качеств. 
Базовые и изолированные упражнения для различных 
мышечных групп. 
Начальные комплексы упражнений для: 
- мышц спины и бицепсов; 
- грудных мышц и трицепсов; 
- дельтовидных мышц и мышц брюшного пресса; 
- мышц предплечий и мышц ног. 

2 

 2 Совершенствование основных физических качеств. 
Программа «Сила + масса». 
Силовой тренинг. Круговой тренинг. 

2 

 3 Совершенствование основных физических качеств. 
Комплексы упражнений переменного курса. 
Силовой тренинг. Методика разового предельного сокращения. 
Дополнительная проработка мышц брюшного пресса и голеней 
в умеренном объеме, с умеренной интенсивностью. 

2 



26 Раздел ГОРНЫЕ ЛЫЖИ ГСС Акад.
час. 

 1 Формирование общей базы двигательных умений и навыков 
горнолыжного спорта. Совершенствование техники движений, 
элементов и связок горнолыжного спуска.  

2 

 2 Воспитание ловкости средствами горнолыжного спорта 
(подвижность двигательного навыка). Акробатические 
элементы, бег, прыжки и имитационные упражнения техники 
горных лыж. 

2 

 3 Системы проведения спортивных соревнований (спуск по 
склону длиной 250-300 м, прохождение трассы из 8-12 ворот, 
прямой спуск 100-120 м) 

2 

27 Раздел НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ГСС Акад.
час. 

 1 Структура проведения учебно-тренировочных занятий в 
настольном теннисе. Формирование необходимого фонда 
двигательных умений и навыков, закрепление и 
совершенствование их. Совершенствование техники 
специальных упражнений в структуре занятия по настольному 
теннису. Тестирующие упражнения для оценки специальной 
физической подготовленности занимающихся настольным 
теннисом. 

2 

 2 Специальная, и технико-тактическая подготовка в процессе 
подготовки команд по настольному теннису. Упражнения 
специальной подготовки для отработки технических ударов в 
настольном теннисе.  Командные тактические действия в игре 
парами.  

2 

 3 Организации и проведения спортивных соревнований по 
настольному теннису. Правила игры и методика проведения 
соревнований. 

2 

28 Раздел ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ ГСС 
 

Акад.
час. 

 1 Способы дозирования физической нагрузки. Влияние 
физической нагрузки на развитие и совершенствование 
физических способностей у занимающихся лыжным спортом с 
различным уровнем подготовленности 

2 

 2 Ознакомление с основными понятиями общей выносливости. 
Бег. Сила.  Методика развития силы. Упражнения, 
развивающие силу, методы совершенствования силы 

2 

 3 Система личного и командного зачета при проведении 
соревнований по лыжным гонкам. 

2 

29 Раздел ФИТНЕС-АЭРОБИКА ГСС Акад.
час. 

 1 Формирование необходимого фонда двигательных умений и 
навыков из отдельных видов спорта, закрепление и 
совершенствование их. Элементы ритмической, 
художественной гимнастики.  

2 

 2 Комплекс упражнений на развитие координации и баланса. 
Упражнения в парах и группах.  

2 

 3 Правила соревнований по фитнес-аэробике. Крите6рии и 
требования к композиции.  

2 

30 Раздел АЭРОБИКА, ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА Акад.



час. 
 1 Разучивание базовых движений аэробики. Простые 

соединения. Модификации движений.  
2 

 2 Воспитание гибкости. Комплексы упражнений с 
использованием спортивного инвентаря (резиновые 
амортизаторы, скакалки, мячи фитболы).  Упражнения в парах 
и мини группах.  

2 

 3 Подготовка и проведение занятия (методика составления 
композиций по танцевальной аэробике) 

2 

31 Раздел ШАШКИ Акад. 
час. 

 1 Основные стадии партии: начало (дебют), середина 
(миттельшпиль), окончание (эндшпиль). 

2 

 2 Определение комбинации. Финальные удары. Простейшие 
элементы комбинации: устранение «мешающих» шашек и 
«доставка» недостающих, подрыв слабых полей. 

2 

 3 Тренировка приемов Самоограничения, отбрасывания. Техника 
игры и комбинации «Три дамки против дамки» и «Простой». 

2 

32 Раздел ШАХМАТЫ Акад. 
час. 

 1 Понятия дебютов, миттельшпиля и эндшпиля в шахматной 
партии. 

2 

 2 Шахматная партия. Как начинать шахматную партию. Ходы, 
взятие фигур. 

2 

 3 Игра на уничтожение. Шах. Длинная и короткая рокировка, 
шах, мат, пат, ничья. 

2 

33 Раздел КАРАТЕ Акад. 
час. 

 1 Обучение технике основных базовых упражнений (кихон) в 
структуре занятия по каратэ (разминка, основная, 
заключительная часть – заминка). Тестирующие упражнения 
для оценки физической подготовленности занимающихся 
каратэ. 

2 

 2 Воспитание координации и ловкости средствами каратэ. 
Развитие внимания и концентрации при выполнении 
комплексов формальных упражнений (ката). 

2 

 3 Организация и проведение спортивных соревнований по 
окинава кэмпо каратэ. Правила соревнований и методика 
проведения соревнований. 

2 

34 Раздел БАСКЕТБОЛ Акад. 
час. 

 1 Основы построения занятия игровых дисциплин. Обучение 
технике специальных упражнений в структуре занятия по 
баскетболу (разминка, основная, заключительная часть – 
заминка).  

2 

 2 Воспитание ловкости средствами баскетбола: подвижность 
двигательного навыка. Выполнение комплексов упражнений 
для развития ловкости с баскетбольным мячом. 

2 

 3 Организации и проведения физкультурно-массовых 
мероприятий по баскетболу среди студентов (соревнования 
между факультетами, курсами, турниры и т.д) 

2 



35 Раздел БАСКЕТБОЛ (ГСС)  
 1 Структура проведения учебно-тренировочных занятии в мини-

футболе. Обучение технике специальных упражнений в 
структуре занятия по мин-футболу. 

2 

 2 Специальная, и технико-тактическая подготовка в процессе 
подготовки команд по мини-футболу. Упражнения 
специальной подготовки для отработки удара по мячу, ведения, 
передач и отбор мяча. Двусторонняя учебно- тренировочная 
игра по мини футболу. 

2 

 3 Организации и проведения спортивных соревнований по мини-
футболу. Правила игры и методика проведения соревнований. 

2 

36  НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Акад. 
час. 

 1 Основы построения занятия. Обучение технике специальных 
упражнений в структуре занятия по настольному теннису. 
(разминка, основная, заключительная часть – заминка). 
Формирование необходимого фонда двигательных умений и 
навыков Формирование умений и навыков в проведении 
комплекса упражнений.  Тестирующие упражнения для оценки 
специальной физической подготовленности занимающихся 
настольным теннисом. 

2 

 2 Воспитание ловкости, реакции.  Выполнение комплексов 
упражнений для развития ловкости, реакции. Комплексы 
общеразвивающих упражнений для воспитания физических 
качеств обучающихся: воспитание силы, быстроты, ловкости, 
выносливости, гибкости и т.д. 

2 

 3 Организации и проведения мероприятий по волейболу среди 
студентов (матчевые встречи, соревнования между 
факультетами) 

2 

37 Раздел ОКИНАВА КЭМПО КАРАТЕ (ГСС) Акад. 
час. 

 1 Обучение технике самостраховки и упражнений в падении для 
избегания травм при проведении бросковых техник. Понятие о 
положении тела, головы, рук и ног. Отработка индивидуальных 
упражнений и с партнёром. 

2 

 2 Применение навыков полученных в тренировке формальных 
комплексов (ката) в ситуациях самообороны и 
соревновательной деятельности. Тренировка чувства времени 
(тайминг). Понятие о дистанции, угле атаки. 

2 

 3 Специальная, и технико-тактическая подготовка в процессе 
подготовки спортсменов по каратэ. Упражнения специальной 
подготовки для отработки комбинаций ударов, техники 
блокирования и перевода в партер. Тренировочные спарринги. 

2 

38 Раздел ОКИНАВА КЭМПО КАРАТЕ  Акад. 
час. 

 1 Обучение технике основных базовых упражнений (кихон) в 
структуре занятия по каратэ (разминка, основная, 
заключительная часть – заминка). Тестирующие упражнения 
для оценки физической подготовленности занимающихся 
каратэ. 

2 

 2 Воспитание координации и ловкости средствами каратэ. 
Развитие внимания и концентрации при выполнении 

2 



комплексов формальных упражнений (ката). 
 3 Организация и проведение спортивных соревнований по 

окинава кэмпо каратэ. Правила соревнований и методика 
проведения соревнований. 

2 

39 Раздел БАДМИНТОН Акад. 
час. 

 1 Основы построения занятия. Обучение технике специальных 
упражнений в структуре занятия по бадминтону (разминка, 
основная, заключительная часть – заминка). Формирование 
необходимого фонда двигательных умений и навыков 
Формирование умений и навыков в проведении комплекса 
упражнений.  Тестирующие упражнения для оценки 
специальной физической подготовленности занимающихся 
бадминтоном. 

 

 2 Воспитание ловкости, реакции средствами бадминтона.  
Выполнение комплексов упражнений для развития ловкости, 
реакции. Комплексы общеразвивающих упражнений для 
воспитания физических качеств обучающихся: воспитание 
силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости и т.д. 

 

 3 Организации и проведения мероприятий по волейболу среди 
студентов (матчевые встречи, соревнования между 
факультетами) 

 

 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
            –  изучение учебно-методического материала; 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-
библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− выполнения кейсов заданий раздела самостоятельной работы; 
− подготовка отчетов о выполнении заданий раздела самостоятельной работы. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 
указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Самостоятельная работа обучающихся при освоении разделов дисциплины 
осуществляется при руководстве и консультировании ведущего преподавателя. 

Виды, содержание самостоятельной работы, формы контроля и отчетности о 
результатах самостоятельной работы, в том числе методические рекомендации 
обучающимся, преподавателям, определяются рабочей программой дисциплины. 

Оценивание результатов самостоятельной работы обучающихся осуществляется в 
конце учебного семестра при подведении итогов успеваемости. 

Разработка кейсов заданий для реализации самостоятельной работы студентов, 
производится кафедрой физического воспитания университета, с учетом направленности 
на формирование результатов освоения дисциплины, как части образовательной 
программы. 



Выполнение заданий при реализации часов, выделенных в раздел самостоятельной 
работы, способствует закреплению студентами знаний и навыков научно-практических 
основ физической культуры и спорта, методики самостоятельных занятий, особенности 
использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности, а 
также развития основы и методики развития физических качеств и двигательных навыков. 
Студенты должны уметь использовать средства и методы физического воспитания для 
профессионального и личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа жизни; владеть средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Результат самостоятельной работы студентов представляется в виде зданий, 
контрольных работ и отчетов в соответствии с учебно-тематическими планами 
дисциплины утвержденных для отделений или элективных специализации по избранным 
видам спорта, в форме индивидуальных или групповых занятий.  

Размещение кейсов заданий для самостоятельной работы и предоставление 
результатов самостоятельной работы студентов возможно: как на бумажном носителе, так 
и посредством электронных образовательных платформ. 

Для отдельных обучающихся в зависимости от степени ограниченности здоровья 
возможна разработка индивидуального учебного плана самостоятельной работы с 
индивидуальными заданиями и сроками их выполнения. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в университете устанавливается особый порядок 
освоения дисциплины, с учетом рекомендаций и заключения выданного по результатам 
медицинского обследования (основанием является медицинский документ, 
предоставленный из медицинских учреждений, имеющих лицензию на право ведения 
медицинской деятельности). 
 
№ Самостоятельная работа 

Раздел дисциплины по семестрам 
I II III IV Всего 

часов  
СР 

1. Раздел 1. Основы построения оздоровительной 
тренировки 

5 5 5 20 35 

2 Раздел 2. Двигательные возможности человека 
– воспитание физических качеств.  

13,8 17,8 15,8 27,8 75,2 

3 Раздел 3. Методика организации и проведения 
спортивных соревнований и физкультурно-
массовых мероприятий. 
Этика физической культуры и спорта 

5 5 5 10 25 

 ИТОГО 23,8 27,8 25,8 57,8 135,2 
 
 

 
 

 
8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за работу на 
практических занятиях и выполнение текущего контроля (контрольные тесты 
(нормативы), самостоятельная работа)) максимальная оценка 100 баллов.  

Все баллы должны быть набраны в семестре, итоговый контроль по дисциплине не 
предусмотрен. 

Рейтинг 1 семестр  



Месяц Практические занятия 
(контактная работа) 

Самостоятельная 
работа 

 
Текущий контроль 

 
освоенные 

часы  
баллы освоенные часы 

баллы 
контрольные 
нормативы 

баллы 

Сентябрь 8 часов 
(4 занятия) 16 баллов 5,8 часов КН-1 

КН-2 
4 балла 
4 балла 

Октябрь 8 часов 
 (4 занятия) 16 баллов 6 часов КН-3 

КН-4 
КН-5 

4 балла 
4 балла 
4 балла Ноябрь 8 часов 

 (4 занятия) 16 баллов 6 часов 

Декабрь 8 часов 
 (4 занятия) 16 баллов 6 часов 

КН-6 
КН-7 

 8 баллов 

Всего в 
семестре 

32 часа / 64 балла 8 баллов 28 баллов 

23,8 часа / 36 баллов 

ИТОГО 56 часов / 100 баллов 
 

Рейтинг 2 семестр 

Месяц Практические занятия 
(контактная работа) 

Самостоятельная 
работа 

 
Текущий контроль 

 
освоенные 

часы  
баллы освоенные часы 

баллы 
контрольные 
нормативы 

баллы 

Сентябрь 16 часов 
(8 занятий) 16 баллов - 

КН-1 
КН-2 

4 балла 
4 балла 

Октябрь 16 часов 
(8 занятий) 16 баллов 8 часов КН-3 

КН-4 
КН-5 

4 балла 
4 балла 
4 балла Ноябрь 16 часов 

(8 занятий) 16 баллов 8 часов 

Декабрь 16 часов 
(8 занятий) 16 баллов 11,8 часов 

КН-6 
КН-7 

 8 баллов 

Всего в 
семестре 

64 часа /64 балла 27,8 часов/8 баллов 28 баллов 

36 баллов 
ИТОГО 92 часа / 100 баллов 

 
 

Рейтинг 3 семестр 

Месяц Практические занятия 
(контактная работа) 

Самостоятельная 
работа 

 
Текущий контроль 

 
освоенные 

часы  
баллы освоенные часы 

баллы 
контрольные 
нормативы 

баллы 

Сентябрь 16 часов 
(8 занятий) 16 баллов - 

КН-1 
КН-2 

4 балла 
4 балла 



Октябрь 16 часов 
(8 занятий) 16 баллов 8 часов КН-3 

КН-4 
КН-5 

4 балла 
4 балла 
4 балла Ноябрь 16 часов 

(8 занятий) 16 баллов 8 часов 

Декабрь 16 часов 
(8 занятий) 16 баллов 9,8 часов 

КН-6 
КН-7 

 8 баллов 

Всего в 
семестре 

64 часа /64 балла 25,8 часов/8 баллов 28 баллов 

36 баллов 
ИТОГО 90 часа / 100 баллов 

 
Рейтинг 4 семестр  

Месяц Практические занятия 
(контактная работа) 

Самостоятельная 
работа 

 
Текущий контроль 

 
освоенные 

часы  
баллы освоенные часы 

баллы 
контрольные 
нормативы 

баллы 

Сентябрь 8 часов 
(4 занятия) 16 баллов 12 часов КН-1 

КН-2 
4 балла 
4 балла 

Октябрь 8 часов 
 (4 занятия) 16 баллов 12 часов КН-3 

КН-4 
КН-5 

4 балла 
4 балла 
4 балла Ноябрь 8 часов 

 (4 занятия) 16 баллов 12 часов 

Декабрь 8 часов 
 (4 занятия) 16 баллов 21,8 часов 

КН-6 
КН-7 

 8 баллов 

Всего в 
семестре 

32 часа / 64 балла 8 баллов 28 баллов 

57,8 часа / 36 баллов 

ИТОГО 90 часов / 100 баллов 
 
8.1. Примеры комплексов контрольных упражнений и тестов для текущего контроля 

освоения дисциплины. 
Для текущего контроля предусмотрено 7 практических, контрольных тестовых 

упражнений в каждом семестре. Максимальная оценка за контрольные тесты в 1, 2, 3, 4 
семестре, составляет 4 балла за каждый. Максимальная оценка за все контрольные тесты 
1,2,3,4 семестр составляет 28 баллов. Максимальная оценка за работу на практическом 
занятии в 1 и 4 семестре по 4 балла за каждое занятие, всего 64 балла. Максимальная 
оценка за работу на практическом занятии во 2 и 3 семестре по 2 балла за каждое занятие, 
всего 64 балла. Максимальная оценка за выполнение заданий раздела самостоятельной 
работы в 1, 2, 3 и 4 семестре, составляет 8 баллов 



 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам (ОФП осенний, весенний семестр) 

Наименование нормативов Д Е В У Ш К И Ю Н О Ш И 
 о ц е н к а о ц е н к а 
 4 3 2 1  4 3 2 1  
1. БЕГ НА 100 метров (сек) 16,5 и 

меньше 
17,0 18,0 19,0 и 

больше 
 13,5 и 

меньше 
14,0 14,5 15,0 и 

больше 
 

2. ПРЫЖОК В ДЛИНУ С 
МЕСТА (см) 
 

195 и 
больше 

170 160 150 и 
меньше 

 240 и 
больше 

235 230 215 и 
меньше 

 

3. КРОСС 
     - бег 2000 метров (мин) 
 
     - бег 3000 метров (мин) 
 

 
10,15 и 
меньше 

 
11,00 

 
11,45 

 
12,30 и 
больше 

  
 
 

12,30 и 
меньше 

 
 
 

13,30 

 
 
 

14,00 

 
 
 

14,50 

 
 
 
 

4. ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ 
ВИСА НА ВЫСОКОЙ 
ПЕРЕКЛАДИНЕ (кол-во раз) 
 

     13 и 
больше 

10 9 5  

5. ПОДНИМАНИЕ 
ТУЛОВИЩА ИЗ 
ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА 
СПИНЕ (кол-во раз) 
 

47 и 
больше 

40 35 30 и 
меньше 

 47 и 
больше 

40 35 30 и 
меньше 

 

6.  СГИБАНИЕ И РАЗГИ-
БАНИЕ РУК В УПОРЕ ЛЕЖА         
(кол-во раз) 
 

 
14 
 
 
 
 

 
12 
 
 
 

 
10 
 
 
 

 
6 
 
 
 

  
25 
 
 

 
20 
 
 

 
16 
 
 

 
12 
 
 

 
 
 
 

Осенний семестр 



 
ЮНОШИ 

 
ДЕВУШКИ 

1. Уголок на шведской стенке, количество раз. 
4 балла 3 балла 2 балла 1балл 4 балла 3 балла 2 балла 1балл 

12 10 8 5 10 8 5 3 
 
2. Прыжки на скакалке 1 мин, кол-во раз. 
4 балла 3 балла 2 балла 1балл 4 балла 3балла 2 балла 1 балл 

130 100 80 60 150 130 100 80 
Весенний семестр 

 
ЮНОШИ 

 
ДЕВУШКИ 

1. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

 (от уровня скамьи, см). 
4 балла 3 балла 2 балла 1балл 4 балла 3 балла 2 балла 1балл 

     +13 +8      +5      +1 +16 +10      +7     +4 
2. Приседания за 40 секунд (кол-во раз). 

4 балла 3 балла 2 балла 1балл 4 балла 3балла 2 балла 1 балл 
40 37 34 Менее 

34 
35 33 30 менее 30 

        
 
 
 
 
 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(АФК, Оздоровительная гимнастика осенний, весенний семестр) 



Наименование нормативов 

Д Е В У Ш К И  Ю Н О Ш И  
о ц е н к а о ц е н к а 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

1. ГИБКОСТЬ, оценивается глубина наклона, см 
 + 14 + 12 + 9 

+ 8 и 
менее 

+ 12 + 10 + 7 
+ 6 и 
менее 

2. ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ, оценивается техника и количество 
повторений 35 32 27 

26 и 

менее 40 36 32 
31 и 

менее 

3. ПОДЪЕМ ТУЛОВИЩА из положения лежа на спине, 
оценивается техника и количество повторений. 35 30 25 

24 и 
менее 

40 35 30 
29 и 

менее 

 
 

4. ПЛАНКА, оценивается техника и фиксация И.П., сек  40 30 25 24 и 
менее 45 35 30 29 и 

менее 

5. РАВНОВЕСИЕ («баланс»), оценивается техника, фиксация 
(сек.), количество повторений 8 6 4 

3 и 
менее 

8 6 4 
3 и 

менее 

 
 

6. ПРИСЕДАНИЕ (вместо 100 м), оценивается техника и 
количество повторений. 
 

30 28 26 
25 и 

менее 35 32 28 
27 и 

менее 

7. а) СТЕП ТЕСТ/ПЕШИЙ КРОСС 
б) БЕГ В МЕДЛЕННОМ ТЕМПЕ, оценивается техника и 
продолжительность выполнения.         

12 10 8 
7 и 

менее 12 10 8 
7 и 

менее 

 



 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Скандинавская ходьба осенний, весенний семестр) 
 

ДЕВУШКИ 
 

 
ЮНОШИ 

1. Техника подъема в гору с палками  
 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Качество техники выполнения и его понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
2. Техника спуска с палками 
 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Качество техники выполнения и его понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
3. Техника преодоления естественных препятствий на дистанции 1 км 
 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Качество техники выполнения и его понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
4. Техника разворота на трассе 
 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Качество техники выполнения и его понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
5. Приседания в сплит-позиции (кол-во раз) за 40 с 
 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
40 раз и более 30 раз 20 раз 10 раз 

6. Зашагивания на плиобокс 50 см (кол-во раз) за 30 с 
 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
25 раз и более 20 раз 15 раз 10 раз 

7. Прохождение дистанции 3 км (мин, с) 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

17:00 и менее 19:00 минут 20:00 минут более 20:00 
 
 
 

 
 
 
 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
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(Плавание осенний, весенний семестр) 
Для начинающих и групп оздоровительного плавания 

 
1. Плавание кролем в полной 

координации 
max = 4 балла 

2. Плавание кролем на спине в полной 
координации 

max = 4 балла 

 
30 минут безостановочного плавания 

 
баллы 8 7 6 5 4 3 
метраж 1500 м 

И больше 
до 
1500 м 

до 
1250 м 

до 
1000 м 

до 
750 м 

до 
500 м 

 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Шахматы осенний, весенний семестр) 

 
Осенний семестр  

Первый год обучения  
1. Ведение тетради (проверка полноты и грамотности записи), max 7 баллов. 
2. Решение задач (выдает преподаватель). Одна задача на поиск различных ударов и 

комбинаций, max 4 балл. 
Второй год обучения  

Ведение тетради (проверка полноты и грамотности записи), max 5 баллов. 
Решение задач (выдает преподаватель). Три задачи на поиск различных ударов и 

комбинаций, max 4 балла. 
Весенний семестр  

Первый год обучения 
1. Ведение тетради (проверка полноты и грамотности записи), max 6 баллов. 
2. Решение задач (выдает преподаватель). Две задачи на поиск различных ударов и 
комбинаций, max 4 балла. 

Второй год обучения 
1) Ведение тетради (проверка полноты и грамотности записи), max 4 балла. 
2) Решение задач (выдает преподаватель). Четыре задачи на поиск различных ударов и 
комбинаций, max 4 балла. 

 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Дартс осенний, весенний семестр) 

Наименование норматива 4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

1. Упражнение на меткость 
   (количество очков) 90 80 70 60 

2. Упражнение по секторам 
    (количество раз) 5 4 3 1 



 59 

3. Упражнение сектор «удвоения» 
   (количество попадания) 4 3 2 1 

4. Упражнение сектор «утроения» 
   (количество попадания) 4 3 2 1 

5. Упражнение сектор «20» 
   (количество попадания) 6 4 3 1 

6. Упражнение сектор «булл» 
   (количество попадания) 4 3 2 1 

7. Упражнение «Большой раунд» 
   (набор очков) 350 300 250 200 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Волейбол осенний, весенний семестр) 
 

Осенний семестр 
Первый год обучения 

 
Наименование 

норматива 
4 

балла 
3 

балла 
2 

балла 
1.  

балл Примечание 

1.Чередование 
передач «сверху» и 
«снизу» 

20 15 10 Меньше 10 
Упражнение выполняется 
подряд над собой, 
оценивается техника 
передач  

2. Верхняя прямая 
подача  

10 8 6 
Меньше  

6 

Подача выполняется 
прямой рукой, открытой 
ладонью, оценивается 
техника и попадание мяча 
в площадку 

 
Второй год обучения 

 
Наименование 

норматива 
4 

балла 
3 

балла 
2 

балла 
1 

балл Примечание 

1. «Удар – 
передача» 10 8 6 Ниже  

6 

Упражнение выполняется в 
паре, один партнер 
выполняет раз удар, раз 
передачу, а второй только 
принимает мяч снизу. 
Оценивается кол-во ударов 
подряд 

2. Нападающий 
удар через сетку 10 8 6 Ниже  

6 

Удары выполняются с 
передачи тренера, 
оценивается правильность 
выполнения и попадание 
мяча в площадку 

 
 
 
 

Весенний семестр 
Первый год обучения 
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Наименование 

норматива 
4 

балла 
3 

балла 
2 

балла 
2.  

балл Примечание 

1. Передачи 
«сверху» и «снизу» 
в паре 

40 30 20 Ниже 20 

Упражнение выполняется 
одним мячом. Один 
выполняет передачу 
«сверху», а другой «снизу», 
оценивается техника, 
количество передач на пару 
подряд 

2.Прыжки через 
скакалку 

20 15 10 Ниже 10 
Прыжки выполняются 
подряд, с двойным 
прокручиванием скакалки. 

 
Второй год обучения 

 
Наименование 

норматива 
4 

балла 
3 

балла 
2 

балла 
3.  

балл Примечание 

1. «Удар –прием – 
передача»  

16 12 10 Ниже 10 

Упражнение выполняется в 
паре, начинаем с удара на 
партнера тот выполняет 
прием удара. Партнер 
выполняющий удар делает 
передачу своему партнеру. 
Оценивается кол-во ударов 
подряд на пару. 

2. Прыжки на 
скакалке  

20 15 10 Ниже 10 
Прыжки выполняются 
подряд с двойным 
прокручиванием 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Баскетбол осенний, весенний семестр) 
 

Первый год обучения  
 

 
ДЕВУШКИ 

 

 
ЮНОШИ 

1. Броски со средней дистанции со сменой мест за 2 мин (кол-во бросков) 
 

4  
балла 

3  
балла 

2  
балла 

1 
балл 

4  
балла 

3  
балла 

2  
балла 

1  
балл 

11 8 6 5  и 
менее 

14 10 8 7  и 
менее 

 
2. Обводка баскетбольных стоек (5 штук) с переводами перед собой с бросками в 
движении на оба кольца – обязательно одно попадание в кольцо (время выполнения 
упражнения в сек) 
 

4  
балла 

3  
балла 

2  
балла 

1  
балл 

4  
балла 

3  
балла 

2  
балла 

1  
балл 
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17 сек 18 сек 19 сек 20 и 
более 

15 сек 16 сек 17 сек 18 сек и 
более 

 
Второй год обучения 

 
 

ДЕВУШКИ 
 

 
ЮНОШИ 

1. Броски со средней дистанции со сменой мест за 2 мин (кол-во бросков) 
 

4  
балла 

3  
балла 

2  
балла 

1 
балл 

4 балла 3 балла 2 балла 1  
балл 

12 9 6 5  и 
менее 

15 11 8 7  и 
менее 

 
2. Обводка баскетбольных стоек (5 штук) с переводами перед собой с бросками в 
движении на оба кольца – обязательно одно попадание в кольцо (время выполнения 
упражнения в сек) 
 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
16 сек 18 сек 19 сек 20 и 

более 
14 сек 16 сек 17 сек 18 сек и 

более 
 

 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Мини-футбол осенний, весенний семестр) 

 

Наименование норматива 4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

1. Набивание «чеканки» 
   (количество раз) 20 17 14 11 

2. «Удар по пустым воротам с центра поля, 
верхом» 5 ударов 
    (количество раз) 

4 3 2 1 

3. Ведение мяча (в секундах) 12,5 13,0 13,5 14.00 
4. Бег 10 м с высокого старта (сек.) 2,1 2,3 2,7 3,0 
5. Челночный бег, 3х10 м (сек.) 7,4  7,9 8,4 9,0 
6. Прыжок в длину с места (см) 240 230 220 210 
7. Передача мяча в «коридор» (10 попыток) 
(количество попадания в «коридор») 7 5 3 2 

 
 
 
 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Бадминтон осенний, весенний семестр) 
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ДЕВУШКИ 

 

 
ЮНОШИ 

1. Набивание (жонглирование) волана, кол-во раз  
 

4  
балла 

3  
балла 

2  
балла 

1 
балл 

4 балла 3 балла 2 балла 1  
балл 

40 35 30 20 и 
менее 

40 35 30 20 и 
менее 

 
2. Выполнение короткой подачи на заднюю линию площадки, кол-во попаданий 
 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
10 8 6 4 и менее 10 8 6 4 и менее 

 
3. Выполнение короткой подачи в мишень, кол-во попаданий 
 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
10 8 6 4 и менее 10 8 6 4 и менее 

 
4. Выполнение укороченного удара, кол-во попаданий 
 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
10 8 6 4 и менее 10 8 6 4 и менее 

 
5. Выполнение удара смэш, кол-во попаданий 
 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
7 5 3 1 и менее 7 5 3 1 и менее 

 
6. Выполнение приема подачи в переднюю зону, количество приемов 
 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
6 4 2 1 и менее 6 4 2 1 и менее 

 
7. Выполнение приема смэша в заднюю зону, количество приемов 
 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
6 4 2 1 и менее 6 4 2 1 и менее 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Мини-регби осенний, весенний семестр) 
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Девушки 

Наименование 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Тест Купера (12 

мин) 
 Более 2100м 2100м 2000м Менее 2000м 

Бег 60 м 9,6 с 10,0 с 10,5с 11,0с 
Бег 30 м  4,8 с 5 с 5,1с 5,5 с 

Бег 30 м с хода 4,2 с 4,5 с 4,7 с 4,9 с 
Жим штанги лежа 

(мах вес в 3-х 
попытках) 

40 кг 35 кг 32 кг 30 кг 

Прыжок а длину с 
места, см 

207 см 200 см 198 см < 198 см 

Отжимания от пола  
(кол-во раз за 40 

сек) 

25 20 17 15 

Юноши 
Наименование 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Кросс 3000 м 13,0 мин 13,2 мин 13,5 мин 14,0 мин 

Бег 60 м 7,8 с 7,9 - 8,2 с 8,3-8,7 с 8,7 с 
Бег 30 м  4,17 с 4,45 с 4,5- 4,9 с Более 5,0 с 

Жим штанги лежа на 
кол-во раз (вес 60 

кг) 

Более 15 15-12 11-8 Менее 8 

Тяга бицепсами на 
кол-во раз (вес 35 

кг) 

Более 14 14-12 11-8 Менее 8 

Прыжок а длину с 
места, см 

240 см 235 см 230 см 210 см 

Отжимания от пола  
(кол-во раз за 40 сек) 

47 45 42 40 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Аэробика осенний, весенний семестр) 
 

1. Техника базовых шагов аэробики. 
Базовые шаги аэробики 

№ Название базового движения аэробики баллы 
1 V-STEP (ШАГИ НОГИ ВРОЗЬ, НОГИ ВМЕСТЕ)-шаговое движение.  1 балл 

2 GRAPE VINE (СКРЕСТНЫЙ ШАГ В СТОРОНУ)-шаговое движение. 1 балл 

3 JUMPING JACK (ПРЫЖОК НОГИ ВРОЗЬ, НОГИ ВМЕСТЕ)-прыжковое 
движение. 

1 балл 

4 LANGE (ВЫПАД)-амплитудное движение выпада назад, в сторону, 
вперед. 

1 балл 

5 KNEE UP (ПОДЪЕМ КОЛЕНА)-согнутая в колене нога поднимается 
вперед по отношению к туловищу на угол 90 градусов. 

1 балл 

6 LIFT LEG SIDE (ПОДЪЕМ ПРЯМОЙ НОГИ В СТОРОНУ)-прыжковое 
движение.  

1 балл 
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7 МАРШ (ПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ) – на месте и с продвижением.  1 балл 

8 БЕГ (ПЕРЕМЕННЫЙ БЕГ) – на месте и с продвижением 1 балл 

 
2. Разучивание движений композиционной связки. 

Композиционная связка 
Составляющи
е композиции 

Параметр оценки Критерий оценки 

1 часть  
2 балла 

8х4 (четыре восьмерки или музыкальный 
квадрат). Содержит не менее 4-х базовых 
шагов аэробики.  

Техника выполнения 
базовых шагов и 
переходов в соединениях 

2 часть 
2 балла 

8х4 (четыре восьмерки или музыкальный 
квадрат). Содержит не менее 4-х базовых 
шагов аэробики.  

Техника выполнения 
базовых шагов и 
переходов в соединениях 

3 часть 
2 балла 

8х4 (четыре восьмерки или музыкальный 
квадрат). Содержит не менее 4-х базовых 
шагов аэробики.  

Техника выполнения 
базовых шагов и 
переходов в соединениях 

4 часть 
2 балла 

8х4 (четыре восьмерки или музыкальный 
квадрат). Содержит не менее 4-х базовых 
шагов аэробики.  

Техника выполнения 
базовых шагов и 
переходов в соединениях 

 
3. Выполнение композиционной связки 

Составляющие 
композиции 

Параметр оценки Критерий оценки 

Техника исполнения 
движений,  
max 2 балла 
 

Базовые шаги их модификации 
и дополнительные движения, из 
которых составлена связка. 
Техника движений рук в 
композиции. 

Технически верное 
исполнение базовых шагов 
аэробики и движений руками 
в связках. Сочетание 
движений рук и ног. 

Последовательность 
движений, 
max 2 балла 
 

Последовательно заданное 
выполнение соединения одного 
шага с другим на необходимое 
количество счетов,  

Точность воспроизведения 
разученной композиции. 

Перемещение по 
площадке. Смена 
основного направления, 
max 2 балла 
 

Использование заданного 
пространства рабочей 
площадки, во время 
выполнения составленной 
композиции. 

Точность выполнения 
композиции в любом 
предложенном ракурсе 
относительно рабочей 
площадки.            

Музыкальная 
интерпретация, 
max 2 балла 

Сочетание движений в 
композиции с музыкальным 
сопровождением. 

Соответствие движений 
музыкальному ритмическому 
рисунку, Выделение 
музыкальных акцентов в 
композиции. 

Композицию необходимо выполнить в соответствии с техническими требованиями 
оздоровительной аэробики под счет или музыкальное сопровождение.  
 
 

4. Методика составления композиционных связок. 
Составляющие 
композиции 

Параметр оценки Критерий оценки 
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Базовые шаги и их 
соединения, 
max 2 балла 

Использование и разнообразие 
базовых шагов аэробики, и их 
модификации. Соединения 
одного шага с другим на 
необходимое количество 
счетов. 

Технически правильное 
выполнение представленных 
шагов соединений 
(приложение 1) 
 

Движения руками, 
max 2 балла 
 

Хореография и техника 
движений рук в композиции. 

Необходимо показать работу 
во всех суставах. Сочетание 
движений рук и ног. 

Перестроения и 
рисунки, 
max 2 балла 
 
 

Использование заданного 
пространства во время 
выполнения составленной 
композиции. 

В композиции необходимо 
показать перестроения и 
рисунки, и при необходимости 
изменить любой рисунок или 
перестроение на требуемое 
количество счетов. 

Смена основного 
направления, 
max 2 балла 

Смена основного направления 
по заданию инструктора-
преподавателя.                

Выполнение композиции в 
любом предложенном ракурсе 
относительно рабочей 
площадки.             

          При выполнении композиции и при ее составлении на учебных занятиях 
оценивается работа каждого члена учебной группы. Композицию необходимо выполнить в 
соответствии с техническими требованиями оздоровительной аэробики под счет или 
музыкальное сопровождение.  

 
5. Развитие физических качеств 

№ Параметр оценки Критерий оценки 

1 год обучения 2 год обучения 
1 Гибкость (упражнение «складка», 

удержание) 
10сек. 
(2балла) 

менее 
(1балл) 

20 сек. 
(2балла) 

менее 
(1балл) 

2 Координационный тест  
(координационная связка) 

8х16 
счетов 
(2балла) 

Менее 
16счетов 
(1балл) 

8х36 
счетов 
(2балла) 

Менее 
36счетов 
(1балл) 

3 Сила 
(упражнение на пресс) 

40 раз 
(2балла) 

менее 
(1балл) 

 50 раз 
(2балла) 

менее 
(1балл) 

4 Кардиореспираторная выносливость 
(степ тест) 

10 мин. 
(2балла) 

менее 
(1балл) 

12 мин. 
(2балла) 

менее 
(1балл) 

 
6. Конструирование и структурный анализ связок аэробики. 

№ Содержание пункта задания Критерий оценки 
1 С использованием базовых шагов аэробики 

составить рабочую связку в размере музыкального 
квадрата (8 х 4) = 32 счета. 
При составлении связки необходимо учесть: 
- максимальное разнообразие используемых шагов 
и соединительных движений; 
- соблюдение баланса смены ведущей ноги 
(чередование правой и левой ноги в каждом 
последующем движении связки); 
- соблюдение баланса высоко и низко-ударных 

Пояснить составление 
связки пошагово, по 
счетам с указанием всех 
использованных шагов и 
ведущей ноги, с которой 
выполняется шаг в связке. 
(2 балла) 
 
Назвать все 
использованные шаги с 
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движений (чередование шагов аэробики в режиме 
High impact и Low Impact); 

включение в связку простых и сложных соединений 
шагов аэробики 

указанием режима 
выполнения их в связке.  
(2 балла) 

2 Показать положения при выполнении следующих 
базовых шагов аэробики: 
- «Джек» (Jumping jack) – 1-й счет; 

«Ланч» (Lunge) – 1-й счет; 
- «Сайд» (Leg Side) – 1-й счет; 
- «Ви степ» (V-step) – 2-й счет; 
- «Кни ап» (Knee up) – 1-й счет; 
- «Грейп вайн» (Grape wine) – 2-й счет. 

Показать и пояснить технику полного выполнения 
двух любых базовых шагов из перечня на выбор 

Показать положения при 
выполнении следующих 
базовых шагов аэробики: 
 (2 балла) 
 
Показать и пояснить технику 
полного выполнения двух 
любых базовых шагов из 
перечня на выбор  
(2 балла) 

 
7. Конструирование и структурный анализ связок степ-аэробики. 

№ Содержание пункта задания Критерий оценки 
1 Ознакомиться с видео и фотоматериалами, а также 

рекомендуемой литературой (в предоставленных к 
заданию). 
Составить и выполнить связку «степ-аэробики» 
представленной в видеофайле. 
Обозначение подходов к степу Приложение 1 
Образец описания связки Приложение 2 
Из предложенного фотоархива «Вариации рук» 
выбрать положения для 1-й, 2-й, 4-й 
восьмерки в связке «степ-аэробики».  На каждую 
восьмерку выбрать 4 положения рук, указать шаг, на 
который происходит смена положений 
Для 3-й восьмерки в связке «степ-аэробики» 
разработать, и выполнить 4 положения для рук 
самостоятельно. 
Положения не должны повторять материалы 
фотоархива «Вариации рук». 

Выполнение и пояснение 
составленной связки 
пошагово с указанием: 
- всех использованных 
шагов 
- подхода к степу 
- ведущей ноги, с которой 
выполняется шаг в связке 
Пояснение 4-х положений 
рук, разработанных 
самостоятельно для 3-й 
восьмерки связки и их 
выполнения 
 
(4 балла) 

2 Провести структурный анализ представленной 
связки, степ-аэробики. По результатам 
проведенного анализа назвать и показать все 
движения, используемые в связке.  
Указать количество высоко-ударных движений, 
указать количество низко-ударных движений, 
указать соотношение движений в связке, 
выполнение с правой и левой ноги, оригинальные с 
сокращенные варианты движений.           
 
 

Пояснение с примерным 
показом структурированных 
по указанным классификациям 
движений: 
- количество высоко-ударных - 
движений 
- количество низко-ударных 
движений 
- соотношение 
движений с правой и с 
левой лидирующей ноги 
правой / левой 
- количество движений 
оригинального выполнения 
- количество движений 
сокращенного выполнения. 
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(4 балла) 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Атлетическая гимнастика осенний, весенний семестр) 

 
 

ДЕВУШКИ 
 

 
ЮНОШИ 

1. Жим штанги лежа 40 % 
от собственного веса (кол-во раз) 

Жим штанги лежа 60 % 
от собственного веса (кол-во раз) 

4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 балл 

12 9 6 5 и 
менее 

15 11 8 7 и 
менее 

2. Приседание в «Гак-машина» 
От 15 до 10% от собственного веса (кол-во раз) 

Приседание в «Гак-машина» 
От 15 до 10% от собственного веса (кол-во раз) 

4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 балл 

20 15 10 5 20 15 10 5 

3. Планка с выходом на прямые руки 
поочередно выпрямляя руки из исходного положения 

упора лежа на предплечьях, (кол-во раз) 

Планка с выходом на прямые руки 
поочередно выпрямляя руки из исходного 

положения упора лежа на предплечьях, (кол-во раз) 
4 

балла 
3 

балла 
2 

балла 
1 

балл 
4 

балла 
3 

балла 
2 

балла 
1 балл 

15 10 8 6 25 20 15 10 

4. Обратные отжимания от скамьи (угол в 
локтях не более 90 градусов) (кол-во раз) 

Обратные отжимания от скамьи (угол в локтях не 
более 90 градусов) (кол-во раз) 

4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 балл 

20 15 10 5 30 25 20 10 

5. Сгибание бедер в упоре на предплечья, 
(кол-во раз) 

Сгибание бедер в упоре на предплечья, (кол-во раз) 

4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 балл 

15 11 8 6 15 11 8 6 

6. Гиперэкстензия с отягощением (блин 
от штанги весом 5 кг), (кол-во раз) 

Гиперэкстензия с отягощением (блин от 
штанги весом 10 кг), (кол-во раз) 

4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 балл 

15 11 8 6 20 15 10 5 

7. Подтягивание на низкой перекладине, 
(кол-во раз) 

Подтягивание на высокой перекладине, (кол-
во раз) 

4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

13 10 9 7 13 10 9 7 
 
 
 
 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Функциональное многоборье осенний, весенний семестр) 

 
Осенний семестр  
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ДЕВУШКИ 
 

 
ЮНОШИ 

1. Вис на перекладине на двух руках (сек) 
 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 

40 сек и более <40сек 40 сек и более <40 сек 
2. Рывок гантели с виса (кол-во раз) 
 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 

15 раз и более,  
6 кг 

<15 раз,  
6 кг 

20 раз и более, 10 кг <20 раз,  
10 кг 

3. Бег по пересеченной местности, 1 миля (1600 метров) 
 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 

<12 минут 12 минут и более <10 минут 10 минут и более 
4. Подъем по канату с использованием ног (кол-во раз) 
 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 

1 раз и больше 0 раз 2 раза и больше 0 раз 
5. Поднос коленей к локтям (кол-во раз) 
 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 

8 раз и больше <8 раз 8 раз и больше <8 раз 
6. Берпи (кол-во раз) за 1 минуту 
 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 

20 раз и более <20 раз 22 раз и более <22 раз 
7. Стойка на руках с опорой о стену (сек) 
 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 

30 сек и более <30сек 30 сек и более <30 сек 
 
 
 
 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Самбо, дзюдо осенний, весенний семестр) 

 
Осенний семестр  
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ДЕВУШКИ 

 

 
ЮНОШИ 

1. «Борьба в партере. Удержания» 
a) Удержание сбоку 
b) Удержание поперек 
c) Удержание сверху 
d) Удержание со стороны головы 
e) Удержание со стороны ног 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
2. «Борьба в партере. Позиции в партере» 

a) Высокий партер 
b) Средний партер 
c) Глухой партер 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
3. «Борьба в партере. Болевые приемы. Рычаги» 

a. Рычаг локтя из удержания сбоку 
b. Рычаг локтя из удержания поперек 
c. Рычаг локтя с захватом руки соперника между ног 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
4. «Борьба в партере. Болевые приемы. Узлы» 

a. Узел плеча прямой из удержания поперек 
b. Узел плеча обратный из удержания поперек 
c. Узел плеча прямой из удержания сбоку 
d. Узел плеча обратный из удержания сбоку 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
5. «Борьба в партере. Перевороты» 

a) Переворот из среднего партера с захватом дальней руки соперника на удержание 
поперек 

b) Переворот соперника из глухого партера с переходом на удержание со стороны 
головы 

c) Переворот соперника при движении в партере назад с переходом на удержание 
сверху 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>85% 70-85% 50-70% <50% 

6. «Борьба в стойке. Захваты» 
a) Захват (за рукава выше и ниже локтя, за отворот на уровне шеи, плеч, груди и 

живота, за пояс сбоку, спереди и сзади, за куртку на спине сверху и из-под руки) 
b) Обхват одной или двумя руками (за туловище сверху и из-под руки, двух рук из-

под рук и поверх рук, обхват одной или двух ног на уровне бедер, коленей, 
голеней) 
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c) Хват (за бедро, за подколенный сгиб, за голень, за пятку) 
d) Прихват (за руку, предплечьем на плече, предплечьем под плечо, предплечьем за 

шею, за туловище сверху из-под руки) 
e) Упор в плечевой пояс, в туловище, в ногу (ладонью, предплечьем, плечом, 

головой) 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>85% 70-85% 50-70% <50% 

7. «Борьба в стойке. Самостраховка» 
a) Самостраховка при падении вперед 
b) Самостраховка при падении назад 
c) Самостраховка при падении на бок 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Окинава карате кемпо осенний, весенний семестр) 
 

ДЕВУШКИ 
и 

ЮНОШИ 
 

1. Cтойка «Найханчи дачи» в перемещении на 10 шагов (все года обучения) 
4  

балла 
3 

балла 
2  

балла 
1  

балл 
10 

шагов без ошибок 
7 

шагов без ошибок 
5 

шагов без ошибок 
3 

шага без ошибок 
 

2. Cтойка «Сэйсан дачи» в перемещении на 10 шагов (все года обучения) 
4  

балла 
3 

балла 
2  

балла 
1  

балл 
10 

шагов без ошибок 
7 

шагов без ошибок 
5 

шагов без ошибок 
3 

шага без ошибок 
 
3. Cтойка «Найханчи дачи» перемещение в парах на 10 шагов (все года обучения) 

 

4  
балла 

3 
балла 

2  
балла 

1  
балл 

10 
шагов без ошибок 

7 
шагов без ошибок 

5 
шагов без ошибок 

3 
шага без ошибок 

 
 

4. Cтойка «Сэйсан дачи» перемещение в парах на 10 шагов (все года обучения) 
 

4  
балла 

3 
балла 

2  
балла 

1  
балл 
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10 
шагов без ошибок 

7 
шагов без ошибок 

5 
шагов без ошибок 

3 
шага без ошибок 

 
5. Ката «Найханчи Шодан» (все года обучения) 

 
4  

балла 
3 

балла 
2  

балла 
1  

балл 
ни одной ошибки 1 ошибка 2 ошибки 3 и более ошибки 

 
 

6. Ката «Сэйсан» (второй  год обучения) 
 

4  
балла 

3 
балла 

2  
балла 

1  
балл 

ни одной ошибки 1 ошибка 2 ошибки 3 и более ошибки 
 

 
7. Ката «Пинан Шодан» (второй  год обучения) 

 
4  

балла 
3 

балла 
2  

балла 
1  

балл 
ни одной ошибки 1 ошибка 2 ошибки 3 и более ошибки 

 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Легкая атлетика ГСС, осенний, весенний семестр) 
 

 
ДЕВУШКИ 

 

 
ЮНОШИ 

1. Бег 60 метров (сек.) 
4  

балла 
3  

балла 
2  

балла 
1 

балл 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
8,6 9,1 9,4 9,6 7,6 8,0 8,2 8,4 

2. Бег 100 метров (сек.) 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

    12,0 12,8 13,3 13,7 

3. Прыжок в длину с места (см.) 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

195 180 170 169 250 240 230 215 
 

4. Прыжок в длину с разбега (см.) 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

510 470 450 430 600 550 520 500 
 

5. Бег 400 метров (мин.) Круг 200 м. 
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4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
1,07 1,12 1,15 1,18 56,4 сек. 1,00 1,03 1,05 

 
6. Бег 800 м (мин.) Круг 400 м. 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
2,36 2,48 2,56 3,01 2,10 2,20 2,25 2,31 

 
7. Кросс 3 км (мин.) 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
11.52 12.56 13.30 14.00 9,50 10,25 10,40 11,10 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Скандинавская ходьба ГСС, осенний, весенний семестр) 
 

 
ДЕВУШКИ 

 

 
ЮНОШИ 

1. Техника подъема в гору с палками  
 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Качество техники выполнения и его понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
2. Техника спуска с палками 
 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Качество техники выполнения и его понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
3. Техника преодоления естественных препятствий на дистанции 1 км 
 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Качество техники выполнения и его понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
4. Техника разворота на трассе 
 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Качество техники выполнения и его понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
5. Приседания в сплит-позиции (кол-во раз) за 40 с 
 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
50 раз и более 40 раз 30 раз 20 раз 

6. Зашагивания на плиобокс 50 см (кол-во раз) за 30 с 
 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
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30 раз и более 25 раз 20 раз 15 раз 
7. Прохождение дистанции 5 км (мин, с) 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
50:00 и менее 55:00 минут 60:00 минут более 60:00 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Скалолазание ГСС, осенний, весенний семестр) 
 

 
ДЕВУШКИ 

 
ЮНОШИ 

1. Подтягивания из виса на выступах до 25 мм, с использованием 2-х пальцев на 
каждой руке, количество раз 

4 
балла 

2 
балла 

1 
балл 4 балла 2 

балла 
1 

балл 

6 4 менее 4 10 6 менее 6 

2. Поднос прямых ног к зацепам (перекладине),  
положение вис на зацепах (или высокой перекладине), (раз) 

4 балла 2 балла 1 
балл 4 балла 2 балла 1 

балл 

15 10 менее 10 20 15 менее 15 

 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Спортивный туризм ГСС, осенний, весенний семестр) 

 

ДЕВУШКИ ЮНОШИ 

1. Вязание узлов на скорость. 

4 балла 2 балла 1 балл 4 балла 2 балла 1 балл 

<10 сек. 15 сек. 20 сек. <10 сек. 15 сек. 20 сек. 

2. Бег по пересечённой местности 5 км 

4 балла 2 балла 1 балл 4 балла 2 балла 1 балл 

<28 мин. 28 мин. финиш <25 мин. 25 мин. финиш 
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3. Вис на высокой перекладине 

4 балла 2 балла 1 балл 4 балла 2 балла 1 балл 

55 45 35 55 45 35 

4. Закидывание ног на верёвку (вертикальную перекладину) из положения вис (пресс). 

4 балла 2 балла 1 балл 4 балла 2 балла 1 балл 

20 15 10 20 15 10 

5. Жумаринг по вертикальной веревке 

4 балла 2 балла 1 балл 4 балла 2 балла 1 балл 

40 60 90 40 60 90 

6. Бухтовка веревки 30м 

4 балла 2 балла 1 балл 4 балла 2 балла 1 балл 

<15 сек. 25 сек. 40 сек. <15 сек. 25 сек. 40 сек. 

7. Техника лазания (преодоление скалолазного участка). 

4 балла 2 балла 1 балл 4 балла 2 балла 1 балл 

100% 70% 50% 100% 70% 50% 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Лыжные гонки ГСС, осенний, весенний семестр) 
 

Осенний семестр 
 4б 3б 2б 1б 

Женщины 
Кросс 3000 м 

 
14 мин 
30 сек 

15 мин 00 
сек 

15 мин 30 
сек 

16 мин 00 
сек 

Отжимание за 30 сек 
 20 раз 18 раз 16 раз 15 раз и 

менее 
Тройной прыжок 4,40 4,00 3,50 3,20 

Бег 100 м 16,2 16,8 17,0 17,5 
Пресс  55 50 47 40 

Приседание на одной ноге(«пистолет»)+ 
количество раз на обеих ногах(без учета 

времени) 
20 18 15 12 
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Выпрыгивание вверх из приседа 
(количество раз) 22 18 15 12 

 Мужчины 
Кросс 5000м 

 
19 мин 
00 сек 

19 мин 40 
сек 

20 мин 20 
сек 

21 мин 00 
сек 

Отжимание за 30 сек 
 30 раз 27 раз 25 раз 22 раза и 

менее 
Тройной прыжок 5,80 5,50 5,00 4,70 

Бег 100 м 13,5 13,8 14,1 14,5 

Пресс  55 50 47 40 

Приседание на одной ноге(«пистолет»)+ 
количество раз на обеих ногах(без учета 

времени) 
30 25 23 20 

Выпрыгивание вверх из приседа 
(количество раз) 35 30 26 20 

 
Весенний семестр 

№/ п Женщины / Мужчины  
1 Передвижение на лыжах по кругу 

свободным и классическим стилем в 
течение 15 минут.  

Оценивается техника 
передвижения в баллах 

(Максимальный балл -4б 
2 Преодоление подъемов и спусков в 

течение 15 минут.  
Оценивается техника 

передвижения в баллах 
(Максимальный балл -4б) 

3 Передвижение на лыжах по кругу 
одновременным бесшажным 
классическим ходом в течение 15 минут 

Оценивается техника 
передвижения в баллах 

(Максимальный балл -4б 
4 Передвижение на лыжах по кругу 

одновременным одношажным 
классическим ходом в течение 15 минут. 

Оценивается техника 
передвижения в баллах 

(Максимальный балл -4б) 
5 Передвижение на лыжах одновременным 

двухшажным классическим ходом в 
течение 15 минут 

Оценивается техника 
передвижения в баллах 

(Максимальный балл -4б 
6 Передвижение на лыжах по кругу 

полуконьковым ходом в течение 15 
минут. 

Оценивается техника 
передвижения в баллах 

(Максимальный балл -4б) 
7 Передвижение на лыжах по кругу 

одновременным одношажным коньковым 
ходом в течение 15 минут 

Оценивается техника 
передвижения в баллах 

(Максимальный балл -4б 
 
 
 
 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Горнолыжный спорт ГСС, осенний, весенний семестр) 

 
 

ДЕВУШКИ 
 

ЮНОШИ 
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1. Прыжок в высоту с места. Пpoбa пo Абалакову. 

2 балла 1 балл 
>70см <90см 

2. Отжимания.  
 

2 балла 1 балла 
>20раз. <25раз. 

3. Подтягивание в висе на перекладине.  
 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
>20раз. 10-15раз. 5-8раз. <5раз. 

4. Подъем туловища лежа на спине «складка».  
 

3 2 2 1 
>35 раз. 20-25 раз. 20-25  раз. <25раз. 

5. Челночный бег 3х10 м.  
 

2 1 
>20сек <20сек. 

 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Плавание ГСС, осенний, весенний семестр) 

 
Осенний семестр  
Короткая вода 

№ Норматив: 
Занятые   места  

Кол-во баллов 

1. 
 

С 1 по 8 место 8 баллов 

2. 
 

С 9 по 15 6 баллов 

3. 
 

С 16 по 20 4 балла 

4 Участие 
 

2   балла 

 
 
 

Весенний семестр  
Длинная вода 

№ Норматив: 
Занятые   места  

Кол-во баллов 

1. 
 

С 1 по 8 место 8 баллов 

2. С 9 по 15 6 баллов 
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3. 
 

С 16 по 20 4 балла 

4 Участие 
 

2   балла 

 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Кендо ГСС, осенний, весенний семестр) 

 
 

ДЕВУШКИ 
 

 
ЮНОШИ 

6. Рэй, 1 раз 
2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>70% 50-70% 

2. Оки-мэн с проходом, 3 раза 
2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>60% <60% 

3. Оки-котэ с проходом, 3 раза 
2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>60% <60% 

4. Кирикаэси, 1 раз 
2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>50% <50% 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Шахматы ГСС, осенний, весенний семестр) 
 

Осенний семестр  
Первый год обучения  

4. Ведение тетради (проверка полноты и грамотности записи), max 7 баллов. 
5. Решение задач (выдает преподаватель). Шесть задач на поиск различных ударов и 

комбинаций, max 3 балла. 
Второй год обучения  

Ведение тетради (проверка полноты и грамотности записи), max 5 баллов. 
Решение задач (выдает преподаватель). Десять задач на поиск различных ударов и 

комбинаций, max 5 баллов. 
Весенний семестр  

Первый год обучения 
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3. Ведение тетради (проверка полноты и грамотности записи), max 6 баллов. 
4. Решение задач (выдает преподаватель). Две задачи на поиск различных ударов и 
комбинаций, max 4 балла. 

Второй год обучения 
3) Ведение тетради (проверка полноты и грамотности записи), max 4 балла. 
4) Решение задач (выдает преподаватель). Четыре задачи на поиск различных ударов и 
комбинаций, max 4 балла. 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Компьютерный спорт ГСС, осенний, весенний семестр) 

 
 

ДЕВУШКИ 
 

 
ЮНОШИ 

1.  Бег на 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) (мин, с) 
4  

балла 
2 

балла 
4 

балла 
2 

балла 
<12.00 минут >12.00 минут <15.00 минут >15.00 минут 
2. Бег на 100 м (с) 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 

<17.6 секунд >17.6 секунд <14.4 секунд >14.4. секунд 
3. Наклон из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) (см) 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 

+8 и больше <8 +6 и больше <6 
4. Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) (кол-во раз) 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 

32 раза и больше <32 раз 33 раза и больше <33 раз 
5. Приседания без остановки (кол-во раз) 
 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 

23 раз и больше <23 раз 25 раз и больше <25 раз 
6. Метание снаряда в цель с 10 м за 30 с (кол-во) 
 

2 
балла 

2 
балла 

2 
балла 

2 
балла 

<5 раз <5 раз <5 раз <5 раз 
7. Техническое мастерство (кол-во) 
 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 

20000 16000 20000 16000 
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Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Волейбол ГСС, осенний, весенний семестр) 
 

 
ДЕВУШКИ 

 

 
ЮНОШИ 

2  
балла 

1 
балл 

2 
балла 

1 
балл 

8 раз и более <8 раз 10 раз и более <10 раз 
2. Подача  

2  
балла 

1  
балл 

2 
 балла 

1 
 балл 

8 раз и более <8 раз 10 раз и более, <10 раз, 
3. Прыжки на скакалке  
 

2  
балла 

1  
балл 

2  
балла 

1  
балл 

50 раз и больше <50 раз 50 раз и больше <50 раз 
4. Челночный бег «елочка» 

2 
балла 

1  
балл 

2  
балла 

1  
балл 

22 cек и 
быстрее 

>22сек  20 сек и быстрее >20 сек 

 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Баскетбол ГСС, осенний, весенний семестр) 

 
 

ДЕВУШКИ 
 

 
ЮНОШИ 

1. Броски со средней дистанции со сменой мест за 2 мин (кол-во бросков) 
 

4  
балла 

3  
балла 

2  
балла 

1 
балл 

4  
балла 

3  
балла 

2  
балла 

1  
балл 

14 9 6 5  и 
менее 

18 11 7 6  и 
менее 

 
2. Обводка баскетбольных стоек (5 штук) с переводами перед собой с бросками в 
движении на оба кольца – обязательно одно попадание в кольцо (время выполнения 
упражнения в сек) 
 

4  
балла 

3  
балла 

2  
балла 

1  
балл 

4  
балла 

3  
балла 

2  
балла 

1  
балл 

15 сек 17 сек 18 сек 20 и 
более 

12 сек 15 сек 16 сек 17 сек и 
более 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Мини-футбол ГСС, осенний, весенний семестр) 
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Наименование норматива 4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

1. Набивание «чеканки» 
   (количество раз) 20 17 14 11 

2. «Удар по пустым воротам с центра поля, 
верхом» 5 ударов 
    (количество раз) 

4 3 2 1 

3. Ведение мяча (в секундах) 12,5 13,0 13,5 14.00 
4. Бег 10 м с высокого старта (сек.) 2,1 2,3 2,7 3,0 
5. Челночный бег, 3х10 м (сек.) 7,4  7,9 8,4 9,0 
6. Прыжок в длину с места (см) 240 230 220 210 
7. Передача мяча в «коридор» (10 попыток) 
(количество попадания в «коридор») 7 5 3 2 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Бадминтон ГСС, осенний, весенний семестр) 
 

 
ДЕВУШКИ 

 

 
ЮНОШИ 

1. Набивание (жонглирование) волана, кол-во раз  
 

4  
балла 

3  
балла 

2  
балла 

1 
балл 

4 балла 3 балла 2 балла 1  
балл 

40 35 30 20 и 
менее 

40 35 30 20 и 
менее 

 
2. Выполнение высоко-далекой подачи на заднюю линию площадки, кол-во попаданий 
 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
4 балла 3 балла 2 балла 1  

балл 
10 8 6 4 и менее 10 8 6 4 и менее 

 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Фитнес-аэробика ГСС, осенний, весенний семестр) 

 
1. Развитие физических качеств 

 
№ Норматив Система оценки 

ПО ОС 
1 Гибкость 

(упражнение «складка», удержание) 
15сек. 
(2б) 

менее 
(1б) 

20 сек. 
(2б) 

менее 
(1б) 

2 Координационный тест  
(аэробная связка) 

8х16 
(2б) 

менее 
(1б) 

8х36 
(2б) 

менее 
(1б) 

3 Сила 
(упражнение на пресс) 

50 раз 
(2б) 

менее 
(1б) 

70 раз 
(2б) 

менее 
(1б) 

 
Критерии оценки координационного теста. 
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Составляющие  Параметр оценки Критерий оценки 
Техника исполнения 
движений,  
 
 

Базовые шаги их 
модификации и 
дополнительные движения, 
из которых составлена 
связка. Техника движений 
рук в композиции. 

Технически верное 
исполнение базовых шагов 
аэробики и движений руками 
в связках. Сочетание 
движений рук и ног. 
 

Последовательность 
движений 
 

Последовательно заданное 
выполнение соединения 
одного шага с другим на 
необходимое количество 
счетов,  

Точность воспроизведения 
разученной композиции. 

Перемещение по 
площадке. Смена 
основного направления, 
 
 

Использование заданного 
пространства рабочей 
площадки, во время 
выполнения составленной 
композиции. 

Точность выполнения 
композиции в любом 
предложенном ракурсе 
относительно рабочей 
площадки.            

Музыкальная 
интерпретация, 
 

Сочетание движений в 
композиции с музыкальным 
сопровождением. 

Соответствие движений 
музыкальному ритмическому 
рисунку, Выделение 
музыкальных акцентов в 
композиции. 

Композицию необходимо выполнить в соответствии с техническими требованиями к 
базовым шагам аэробики под музыкальное сопровождение.  
 

 
2. Знание правил соревнований вида спорта «Фитнес-аэробика» в соответствии с 

учетом основных требований Правил соревнований Международной Федерации 
Спорта, Аэробики и Фитнеса (FISAF International), действующих на территории 
Российской федерации на текущий год.  

№ Норматив Система оценки 

ПО ОС 
1 Участие в подготовке, судействе и обслуживании 

соревнований по фитнес-аэробике в качестве 
волонтеров 

  
2б - 

2 В качестве судей в составе судейской бригады (при 
условии прохождения судейского семинара и 
успешной аттестации) 

 
- 

 
2б 

 
3. Участие в соревнованиях по фитнес-аэробике других и спортивных 

мероприятиях 
№ Норматив Выполнение 
1 Участие в показательных выступлениях в 

программе мероприятий ведомственного и 
муниципального уровня. 

ПО обязательно 

2 Участие в показательных выступлениях в 
программе мероприятий регионального уровня.   

ПО обязательно 

2 Участие в соревнованиях по программе МССИ ОС обязательно 
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ПО по уровню готовности 

3 Участие в Чемпионатах и кубках  г. Москвы 
(других соревнованиях федерального округа г. 
Москва) 

ОС обязательно 
ПО по уровню готовности 

4 Участие во всероссийских соревнованиях и 
турнирах 

По уровню готовности на период 
проведения   

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Функциональное многоборье ГСС, осенний, весенний семестр) 
 

 
ДЕВУШКИ 

 

 
ЮНОШИ 

1. Вис в блоке на перекладине на двух руках (сек) 
 

2  
балла 

1 
балл 

2 
балла 

1 
балл 

15 сек и более <15 сек 30 сек и более <30 сек 
2. Рывок гири (кол-во раз) 

2  
балла 

1  
балл 

2 
 балла 

1 
 балл 

16 раз и более, 10 
кг 

<16 раз,  
10 кг 

20 раз и более, 16 кг <20 раз,  
16 кг 

3. Бег по пересеченной местности, 5000 метров 
 

2  
балла 

1  
балл 

2  
балла 

1  
балл 

<35 минут 35 минут и более <30 минут 30 минут и более 
4. Подъем по канату (кол-во раз) 

2 
балла 

1  
балл 

2  
балла 

1  
балл 

5 раз и больше, с 
использованием 

различных техник 

<5 раз, с 
использованием 

различных техник 

3 раз и больше, без 
использования ног 

<3 раз, без 
использования ног 

5. Поднос ног к перекладине в висе на перкладине (кол-во раз) 
 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 

8 раз и больше <8 раз 8 раз и больше <8 раз 
6. Берпи (кол-во раз) за 1 минуту 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 

22 раз и более <22 раз 25 раз и более <25 раз 
7. Отжимания в стойке на руках с опорой о стену (сек) 

4  
балла 

2 
балла 

4 
балла 

2 
балла 
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3 раза и более <3 раз 5 раз и более <5 раз 
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Самбо, дзюдо ГСС, осенний, весенний семестр) 

 
 

ДЕВУШКИ 
 

ЮНОШИ 
1. «Борьба в партере. Удержания», время выполнения 40 секунд 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
2. «Борьба в партере. Индивидуальная техника» 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
3. «Борьба в партере. Болевые приемы в самбо» 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
4. «Борьба в партере. Удушающие приемы в дзюдо» 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
5. «Борьба в стойке. Индивидуальная техника» 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
6. «Борьба в стойке. Работа на захваты, выведения из равновесия», время выполнения 2 
минуты 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
7. «Акробатика» 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Бокс ГСС, осенний, весенний семестр) 
 

 
ДЕВУШКИ 

 

 
ЮНОШИ 

1. Прыжки на скакалке (мин) 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

10 минут 8 минут 6 минут 4 минуты 
2. Повороты в положении седа под углом с медицинболом (6 кг девушки, 10 кг юноши) 
(кол-во раз) 



 84 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
16 раз и более 14 раз 12 раз 10 раза 

3. Отжимания на кулаках (кол-во раз) 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
20 раз 15 раз 12 раз 10 раз 

4. Скоростно-силовая работа на мешках (сек) 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
60 сек 40 сек 30 сек <30 сек 

5. Удержание на прямых руках в статике отягощения 1 кг (сек) 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
90 сек 60 сек 40 сек <30 сек 

6. Спарринг с партнёром своего уровня обучения (кол-во пропущенных ударов) 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>85% 70-85% 50-70% <50% 

7. Берпи с выходом на одну руку (кол-во раз) 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
20 раз 15 раз 12 раз 10 раз 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Панкратион ГСС, осенний, весенний семестр) 
 

 
ДЕВУШКИ 

 

 
ЮНОШИ 

1. «Борьба в партере. Позиционная борьба» 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>85% 70-85% 50-70% <50% 

2. «Борьба в партере. Закрытый гард» 
a) Защита в гарде 
b) Проход закрытого гарда. Варианты 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
3. «Ударная техника. Ударная комбинация» 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
4. «Борьба в партере. Болевые приемы» 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 



 85 

5. «Борьба в партере. Удушающие приемы» 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>85% 70-85% 50-70% <50% 

6. «Спарринг» 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>85% 70-85% 50-70% <50% 

7. «Тэйкдаун (перевод из стойки в партер)» 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>85% 70-85% 50-70% <50% 

 
Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  

(Бразильское джиу-джитсу, грепплинг ГСС, осенний, весенний семестр) 
 

 
ДЕВУШКИ 

 

 
ЮНОШИ 

8. «Борьба в партере. Открытый гард, частные случаи» 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>85% 70-85% 50-70% <50% 

9. «Борьба в партере. Халф-гард» 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>85% 70-85% 50-70% <50% 

10. «Сабмишены из открытого и закрытого гарда» 
a) Болевой прием на выбор из изученных 
b) Удушающий прием на выбор из изученных 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

>85% 70-85% 50-70% <50% 
>85% 70-85% 50-70% <50% 

11. «Борьба в партере. Свипы» 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>85% 70-85% 50-70% <50% 

12. «Тэйкдаун (перевод из стойки в партер)» 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>85% 70-85% 50-70% <50% 

13. «Позиционная борьба». Удержание позиции 30 секунд с последующим выходом 
на сабмишн 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Техника выполнения приемов и их понимание 
>85% 70-85% 50-70% <50% 

14. «Дриллы» 
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4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
Техника выполнения приемов и их понимание 

    
 

Примерные контрольные упражнения и тесты по элективным дисциплинам  
(Окинава карате кемпо ГСС, осенний, весенний семестр) 

 
ДЕВУШКИ 

и 
ЮНОШИ 

1. Ката «Найханчи Шодан» (все года обучения) 
4  

балла 
3 

балла 
2  

балла 
1  

балл 

ни одной ошибки 1 ошибка 2 ошибки 3 и более 
ошибки 

2. Ката «Сэйсан» (второй  год обучения) 
4  

балла 
3 

балла 
2  

балла 
1  

балл 
ни одной ошибки 1 ошибка 2 ошибки 3 и более 

ошибки 
3. Ката «Пинан Шодан» (второй  год обучения) 

4  
балла 

3 
балла 

2  
балла 

1  
балл 

ни одной ошибки 1 ошибка 2 ошибки 3 и более 
ошибки 

4. Ката «Пинан Нидан» (второй  год обучения) 

4  
балла 

3 
балла 

2  
балла 

1  
балл 

ни одной ошибки 1 ошибка 2 ошибки 3 и более 
ошибки 

5. Броски на близкой дистанции 

4  
балла 

3 
балла 

2  
балла 

1  
балл 

ни одной ошибки 1 ошибка 2 ошибки 3 и более 
ошибки 

6. Броски на средней дистанции 
4  

балла 
3 

балла 
2  

балла 
1  

балл 
ни одной ошибки 1 ошибка 2 ошибки 3 и более 

ошибки 
7. Кумитэ (свободный спарринг) 

4  
балла 

3 
балла 

2  
балла 

1  
балл 

ни одной ошибки 1 ошибка 2 ошибки 3 и более 
ошибки 

 
Примерные задания для освоения часов самостоятельной работы 
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            1 семестр – «Измерение ЧСС при занятиях физической культурой». 
 

Для определения ЧСС покоя, необходимо произвести ее самостоятельное измерение в 
течение нескольких дней, а затем найти среднее арифметическое значение по формуле:      
ЧСС покоя (среднее) = (ЧСС 1+ ЧСС 2+ ЧСС 3+ ЧСС 4+ ЧСС 5) 
                                                     количество измерений (5) 
Максимальная частота сердечных сокращений (ЧСС макс) – это максимальное количество 
сокращений, которое сердце может совершить в течение 1 мин. 
Максимальную ЧСС можно определить по следующим формулам: 
1) Простая формула: ЧСС max = 220 - «возраст» 
2) Уточненная формула:  
- мужчинам: ЧСС max = 210 - «возраст» - (0,11 х персональный вес в кг) + 4 
- женщинам: ЧСС max = 210 - «возраст» - (0,11 х персональный вес в кг) 
 3) Наименее ошибочной (оптимальной) формулой для определения максимально 
допустимой частоты сердечных сокращений на сегодняшний день признана следующая: 
ЧСС max = 205,8 - (0,685 * «возраст») 

Чаще всего исследуют пульс на лучевой артерии, которая расположена поверхностно 
под фасцией и кожей между шиловидным отростком лучевой кости и сухожилием 
внутренней лучевой мышцы. Для этого используют средний, указательный и безымянный 
пальцы 
Для дальнейших расчетов занести в таблицу данные: 

 
  
ФИО студента полностью____________________________________ 
Учебная группа_________________________________ 
Проверил (ФИО преподавателя) ______________________________________________ 

  
Расчеты показателей ЧСС 

ВОЗРАСТ (полных лет) ВЕС (кг) 
    

ЧСС покоя 
1 ЧСС 1   
2 ЧСС 2   
3 ЧСС 3   
4 ЧСС покоя (среднее)   

Максимальная ЧСС 
5 Простая формула ЧСС max = 220 - «возраст» 
6 Уточненная формула 

(муж/жен) 
- мужчинам: ЧСС max = 210 - «возраст» - (0,11 х персональный вес в 

кг) + 4 
- женщинам: ЧСС max = 210 - «возраст» - (0,11 х персональный вес в 

кг) 

7 Оптимальная формула ЧСС max = 205,8 - (0,685 * «возраст») 
 

 
            2, 3, 4 семестр – «Составление примерного комплекса упражнений». 
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Выполнение самостоятельных практических работ по составлению примерных 

комплексов упражнений содержит три основных раздела: 
1. Введение (функциональная направленность комплекса, особенности). 
2. Основная часть: непосредственное описание самого комплекса примерных 

упражнений, их дозировка, количество рекомендуемых повторений, методические указания 
к техническому выполнению, указать основные возможные ошибки при выполнении 
упражнений. 

Каждое упражнение описывается: 
И.П. (исходное положение). 
Фаза начала выполнения движений. 
Фаза завершения выполнения движений. 
Вернуться в И.П. 
Все описания даются подробно.  

 
Разработка примерного комплекса упражнений по следующим направлениям: 
 
2 семестр – «Составление комплекса утренней гигиенической гимнастики» 
Комплекс утренней гигиенической гимнастики состоит из 8–10 общеразвивающих 

несложных (для облегченного запоминания и выполнения в автоматическом режиме) 
упражнений, в комплекс входят упражнения для всех групп мышц, упражнения на гибкость, 
дыхательные и (обязательно) упражнения на осанку (потягивание, равновесия и др.). 
Последовательность выполнения упражнений – сверху – вниз; сначала мелкие группы мышц, 
затем – крупные. 

Для гармонического развития мышечных групп необходимо строго следить за 
равнозначностью выполнения упражнений (количество выполненных упражнений одной 
стороной тела, рукой, ногой должно строго соответствовать выполнению другой). С целью 
эффективного контроля за качеством желательно выполнять упражнения перед зеркалом. Не 
рекомендуется включать в комплексы утренней гигиенической гимнастики упражнения 
длительного статического характера, с задержкой дыхания, на выносливость  

(например, длительный бег, что может вызвать утомление).  
Упражнения подбираются с таким расчетом, чтобы ускорить и активизировать 

деятельность органов и систем, играющих ведущую роль учебной деятельности студента. 
3 семестр – «Составление комплекса упражнений для развития заданной группы 

мышц». 
Комплекс упражнений содержит 10-15 упражнений на определенные в тематике 

мышечные группы. Упражнения подбираются таким образом, чтобы их выполнение было 
доступно для самостоятельных тренировочных занятий, при этом упражнения должны 
отвечать требованию эффективного воздействия на указанную в задании группу мышц. 
Допускается включение упражнений с использованием спортивного инвентаря.  

4 семестр – «Составление комплекса упражнений производственной гимнастики». 
 

Группы профессий, распределенные по производственным факторам, с учетом 
которых студенту необходимо составить комплекс производственной гимнастики, 
представлены на рисунке 1.    
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Отчеты о выполнении заданий самостоятельной работы предоставляются студентами 

на зачетной неделе ведущим преподавателям элективных дисциплин по виду спорта.                                         
 

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины  
 
Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 
Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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9.1. Рекомендуемая литература. 

А. Основная литература 
1. Головина, В. А. Учебная и внеучебная физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа / В. А. Головина, Т. Н. Акулова, И. В. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. 
- М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. – 40 с. 

2. Акулова, Т. Н. Физическая культура. Самбо. Учебно-методический комплекс / Т. Н. 
Акулова, В. А. Головина, В. Д. Щербинина. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2013. – 80 
с. 

3. Акулова, Т. Н. Физическая культура. Бальные танцы: Учебно-методический комплекс / 
Т. Н. Акулова, В. А. Головина, Р. В. Якушин. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2013. – 
72 с. 

4. Акулова, Т. Н. Физическая культура. Оздоровительная аэробика. Учебно-методический 
комплекс / Т. Н. Акулова, В. А. Головина, О. В. Носик, И. В. Иванов. – М.: РХТУ им. 
Д.И. Менделеева, 2013. – 85 с. 

5. Акулова, Т. Н. Физическая культура. Атлетическая гимнастика. Зал КСК «Тушино». 
Учебно-методический комплекс /   Т. Н. Акулова, В. А. Головина, С. А. Ушаков, И. В. 
Иванов. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015. – 116 с. 

6. Плаксина, Н. В. Психолого-педагогические и медико-биологические основы в 
структуре дисциплины «Физическая культура и спорт»: учеб. пособие / Н. В. Плаксина, 
Т. Н. Акулова. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2020. – 124 с. 

7. Носик, О. В. – Современные технологии физической культуры для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Аэробно – эстетические направления: учебно 
– методическое пособие / О. В. Носик. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2020. – 100 с. 

 
Б. Дополнительная литература 

1. Письменский, И. А.  Физическая культура: учебник для вузов / И. А. Письменский, 
Ю. Н. Аллянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 450 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489224 (дата обращения: 
28.06.2022). 

2. Конеева, Е. В. Физическая культура: учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и др.]; 
под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 599 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12033-2. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494126 (дата обращения: 28.06.2022). 

3. Носик, О. В. Классическая аэробика. Учебно-методическое пособие / О. В. Носик, В. А. 
Головина, Т. Н. Акулова. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015. – 24 с. 

4. Липченко, Ю. П. Методические рекомендации по обучению плаванию студентов с 
высокой степенью водобоязни и психогенной напряженностью. Учебно-методическое 
пособие / Ю. П. Липченко, В. А. Головина, И. В. Иванов. – М.: РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, 2015. – 16 с. 

5. Рощина, М. Б. Построение процесса тренировки квалифицированных пловцов – 
студентов учебных заведений / М. Б. Рощина, А. Н. Хорошев. – М.: РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, 2015. – 36 с. 

6. Носик, О. В. Основы степ-аэробики. Учебно-методическое пособие / О. В. Носик, Т. Н. 
Акулова, В. А. Головина, И. В. Иванов. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016. – 40 с. 

7. Носик, О. В. Средства и методы развития гибкости в учебных программах по 
оздоровительной аэробике. Учебно-методическое пособие / сост. О. В. Носик, Т. Н. 
Акулова, В. А. Головина. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016. – 20 с. 

https://urait.ru/bcode/489224
https://urait.ru/bcode/494126
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8. Носик, О. В. Теория и методика силовой аэробики. Учебно-методическое пособие / О. В. 
Носик, Т. Н. Акулова, В. А. Головина, В. В. Головина. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
2016. – 24 с. 

9. Носик, О. В. Теория и методика танцевальной аэробики. Учебно-методическое пособие / 
О. В. Носик, Т. Н. Акулова, В. А. Головина, Д. Ю. Кладова. – М.: РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, 2016. – 24 с. 

10. Головина, В. В. Аэробика и активный отдых. Часть 1 (TRX). Учебно-методическое 
пособие / В. В. Головина, О. В. Носик, Т. Н. Акулова, В. А. Головина. – М.: РХТУ им. 
Д.И. Менделеева, 2016. – 24 с. 

11. Рощина, М. Б. Самостоятельные занятия физической культурой для студентов старших 
курсов (учебно-методическое пособие) / М. Б. Рощина, А. Н. Хорошев. - М.: РХТУ им. 
Д.И. Менделеева, 2017. – 36 с. 

12. Якушин, Р. В. Самба. Адаптированный курс для студентов непрофильных 
специальностей / Р. В. Якушин, Т. Н. Акулова, В. А. Головина. – М.: РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, 2017. – 36 с. 

 
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

- Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 
- Видео-консультации в условиях реализации дисциплины с ЭО и ДОТ. 

 
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

http://studsport.ru 
Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз». 
Портал посвящен студенческому спорту как в Российской Федерации, так и в каждом 
конкретном регионе страны. 
https://mrsss.ru/ 
Московское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский студенческий спортивный союз». Портал посвящен студенческому спорту в 
Москве (вузы Москвы) 
 
https://vk.com/kafedrasportarxty 
Кафедра спорта РХТУ им. Д.И. Менделеева в контакте. 
Страница создана с целью просвещения и популяризации спорта в Российском химико-
технологическом университете, а также является навигатором в учебной деятельности по 
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту». 
   
http://o-gto.ru/normy-gto-tablitsa-normativov/ 
Портал является проводником по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 
«Готов к труду и обороне» (нормы ГТО, таблицы нормативов, техника выполнения, 
соревнования ГТО). 
 
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/skrytaya-edin-vseros/31598/ 
Отдельный раздел на сайте Министерства спорта Российской Федерации, посвящен 
нормативному документу – Единая Всероссийская спортивная классификация 2018 – 2021 гг. 
(о всех видах спорта, правилах получения и присвоения разрядов и званий) 

 
9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 
обеспечения освоения дисциплины: 
  - банк контрольных упражнений (тестов) для текущего контроля освоения 
дисциплины (общее число – 40); 

http://studsport.ru/
https://mrsss.ru/
https://vk.com/kafedrasportarxty
http://o-gto.ru/normy-gto-tablitsa-normativov/
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/skrytaya-edin-vseros/31598/
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 - банк контрольных заданий для освоения часов самостоятельной работы для 
текущего контроля освоения дисциплины (общее число – 10); 
 
9.3.1. Для теоретического раздела: рабочим учебным планом не предусмотрен. 
 
9.3.2. Для практического раздела: 
- шведские стенки; 
- скамейки гимнастические; 
- мячи различной функциональной направленности; 
- скакалки, гимнастические палки, обручи; 
- резина спортивная; 
- «колпачки» сигнальные; 
- рулетки, секундомеры, измерительные линейки большие; 
- коврики туристические, маты; 
- зеркальная стенка; 
- индивидуальный инвентарь по выбранному виду спорта. 
 
9.3.3. Для контрольного раздела (подготовка и выполнение контрольных практических 
тестов): 
- измерительные линейки большие и малые; 
- коврики туристические; 
- гимнастические скамейки; 
- мячи для тенниса; 
- секундомеры, сигнальная лента, планшеты, цветные карточки участника, оградительные 
флажки; 
- индивидуальный инвентарь по выбранному виду спорта. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-
методические документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102118584 (дата обращения 10.05.2021)  

- Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/38224 (дата обращения 10.05.2021.)  

 - Приложение № 4 к Порядку проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10 августа 2017 г. № 514 н «Медицинское заключение о принадлежности 
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой» 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708210001 (дата обращения 10.05.2021). 

 - Страница кафедры физического воспитания РХТУ им. Д.И. Менделеева в контакте 
https://vk.com/kafedrasportarxty 

-  Страница кафедры физического воспитания «Спорт в РХТУ им. Д.И. Менделеева» в 
контакте  https://vk.com/muctr_sport  
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает обучающихся 
основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/38224
https://vk.com/kafedrasportarxty
https://vk.com/muctr_sport
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организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого 
фонда ИБЦ на 01.01.2021 г. составляет 1 716 243 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным 
базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета, 
которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 
документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 
обучения, представлен в основной образовательной программе 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту» проводятся в форме практических занятий и 
самостоятельной работы обучающегося. 
  

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
- для теоретического раздела: рабочим учебным планом дисциплины не предусмотрен; 
 - для практического раздела: 
 спортивные залы различной направленности, оборудованные необходимым 
спортивным инвентарём: 
- шведские стенки; 
- скамейки гимнастические; 
- мячи набивные; 
- скакалки, гимнастические палки, обручи; 
- резина спортивная; 
- «колпачки» сигнальные; 
- коврики туристические, маты; 
- зеркальная стенка; 
- инвентарь по различным видам спорта (волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, 
мячи для игры в регби, теннисные и бадминтонные ракетки, колобашки и доски для 
плавания, теннисные шарики и мячи для игры в теннис, сетки для игры в волейбол, 
бадминтон, теннис, настольный теннис, тренажерные устройства, гантельная горка, степ-
платформы, мячи-фитболы и др.); 
- столы для настольного тенниса; 
- для контрольного раздела (подготовка и выполнение контрольных упражнений, 
тестов): 
- измерительные линейки большие и малые (норматив прыжок в длину с места, гибкость); 
- коврики туристические (норматив пресс; 
- гимнастические скамейки (норматив – сгибание и разгибание рук в упоре лежа от 
гимнастической скамьи, гибкость); 
- мячи теннисные (норматив меткость); 
- секундомеры, сигнальная лента, планшеты, цветные карточки участника, оградительные 
флажки (норматив кросс, 100 метров); 
- индивидуальный инвентарь по виду спорта. 
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 Раздевалки студенческие (раздельно для мужчин и женщин), оборудованные 
шкафчиками для сменной одежды, скамейками для переодевания, дополнительными 
вешалками для одежды, душевыми кабинами, туалетными комнатами; розетками для 
подключения электрических приборов – фенов. 
 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 
 Комплекты плакатов к разделам практических занятий; комплекты плакатов к 
специальным разделам дисциплины по выбранному виду спорта. 

Страница кафедры физического воспитания РХТУ им. Д.И. Менделеева ВКонтакте 
https://vk.com/kafedrasportarxty  
 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 

 Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 
принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 
копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 
  

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
 Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 
раздаточный материал к практическим занятиям по дисциплине. 
 Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 
дисциплины; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в 
печатном и электронном виде по правильности выполнения тестовых упражнений; по 
избранному виду спорта; кафедральные библиотеки электронных изданий. 
 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п Наименование 
программного продукта 

Реквизиты 
договора 
поставки 

Количество 
лицензий 

Срок 
окончания 
действия 
лицензии 

1 

WINHOME 10 Russian 
OLV NL Each 
AcademicEdition  

Контракт № 
28-35ЭА/2020 
от 26.05.2020 

Контракт № не 
определен, 
проводится 
закупочная 
процедура 

Лицензия на 
операционную 
систему Microsoft 
Windows 10. ПО, не 
принимающее 
прямого участия в 
образовательных 
процессах. 

бессрочно 

2 

Microsoft Office 
Professional Plus 2019 
В составе: 
• Word 
• Excel 
• Power Point 
• Outlook 
• OneNote  
• Access 
• Publisher  
• InfoPath  

Контракт № 
28-35ЭА/2020 
от 26.05.2020 

Лицензия на ПО, 
принимающее 
участие в 
образовательных 
процессах. 

12 месяцев 
(ежегодное 
продление 
подписки с 

правом 
перехода на 

обновлённую 
версию 

продукта) 

3 O365ProPlusOpenStuden 
ts ShrdSvr ALNG 

Контракт № 
28-35ЭА/2020 

Лицензия на ПО,  
не принимающее  

12 месяцев 
(ежегодное 

https://vk.com/kafedrasportarxty
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SubsVL OLV NL 1Mth 
Acdmc Stdnt 
STUUseBnft 

Приложения в составе 
подписки: Outlook 
OneDrive Word 365 

Excel 365 PowerPoint 
365 Microsoft Teams 

от 26.05.2020 
Контракт № не 

определен, 
проводится 
закупочная 
процедура 

прямого участия в 
образовательных 

процессах 
(инфраструктурное/ 

вспомогательное 
ПО), количество 
лицензий равно 

числу 
обучающихся 

продление 
подписки с 

правом 
перехода на 

обновлённую 
версию 

продукта) 

4 

Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса – 
Стандартный Russian 
Edition.  

Контракт № 
28-35ЭА/2020 
от 26.05.2020 

Контракт № не 
определен, 
проводится 
закупочная 
процедура 

 12 месяцев 
(ежегодное 
продление 
подписки с 

правом 
перехода на 

обновлённую 
версию 

продукта) 
 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  
разделов Основные показатели оценки 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Раздел 1.  
Основы построения 
оздоровительной тренировки. 
Методические основы физической 
культуры и спорта. 

Знает: 
- теоретико-практические основы 
физической культуры и спорта; 
- способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности;  
- правила и способы планирования 
индивидуальных занятий 
различной целевой 
направленности; 
Умеет: 
- самостоятельно заниматься 
физической культурой и спортом; 
- осуществлять самоконтроль за 
состоянием своего организма и 
соблюдать правила гигиены и 
техники безопасности; 
Владеет: 
- средствами и методами 
укрепления индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования 

Баллы за работу на 
практических 
занятиях 
(проведение одной 
из составляющих 
частей 
оздоровительной 
тренировки) 

Раздел 2.  
Двигательные возможности 
человека – воспитание физических 
качеств.  
 

Знает: 
- способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности;  
Умеет: 

Баллы за работу на 
практических 
занятиях (техника 
выполнения 
контрольных 
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- самостоятельно заниматься 
физической культурой и спортом; 
- осуществлять самоконтроль за 
состоянием своего организма и 
соблюдать правила гигиены и 
техники безопасности; 
Владеет: 
- средствами и методами 
укрепления индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования 

упражнений). 
Баллы за 
выполнение 
практических 
тестов текущего 
контроля. 

Раздел 3.  
Методика организации и 
проведения спортивных 
соревнований и физкультурно-
массовых мероприятий. Методика 
составления индивидуального 
занятия по избранному виду 
спорта. 
 

Знает: 
- теоретико-практические основы 
физической культуры и спорта; 
- способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности;  
- правила и способы планирования 
индивидуальных занятий 
различной целевой 
направленности; 
Умеет: 
- самостоятельно заниматься 
физической культурой и спортом; 
- осуществлять самоконтроль за 
состоянием своего организма и 
соблюдать правила гигиены и 
техники безопасности; 
Владеет: 
- средствами и методами 
укрепления индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования 

Баллы за работу на 
практических 
занятиях 
(применения 
методических 
навыков по 
организации и 
проведению 
соревнований по 
выбранному виду 
спорта). 
Баллы за 
выполнение 
практических 
тестов по 
специфике 
избранного вида 
спорта, в рамках 
текущего 
контроля. 

 
 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 
решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
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организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 
№ АК-44/05вн). 
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