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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработки рабочей программы 
дисциплины 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в 
Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 
Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 
Химия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Естественнонаучные и математические 
дисциплины» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на 
изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в 

области применения математических методов и основ математического моделирования в 
практической деятельности  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  
− получение теоретических знаний из различных разделов математики, формирующих 

развитие навыков современного вида математического мышления 
− освоение математических методов и основ математического моделирования, используемых 

при решении типовых задач профессиональной деятельности 
-  освоение  системного подхода для решения поставленных задач оптимальным                       
способом. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.О.07 Математика относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули).  
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении алгебры, геометрии, 

элементарных функций и правил дифференцирования в объеме школьной программы, и является 
основной для последующих дисциплин: курсов физики, химии, а также дисциплин химико-
технологического направления: органическая химия, неорганическая химия, медицинская химия и 
т. п. 

 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций: 

–Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 
категории 
(группы) УК 

Код и наименование УК 
выпускника 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 Анализирует задачу, выделяя её базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставленной 
задачи 
УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов 
УК-1.3 При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 
зрения; 
УК-1.4 Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки  

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 Определяет круг задач в рамках поставленной 
цели, определяет связи между ними и ожидаемые 
результаты их решения 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения  
 

Наименование 
категории 
(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Естественнонаучная 
подготовка 

ОПК-4 
Способен планировать работы 
химической направленности, 
обрабатывать и интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием теоретических 
знаний и практических навыков 
решения математических и 
физических задач 
 
 
 
 
 

   
 

 

ОПК-4.1 

Использует базовые знания в области математики и 
физики при планировании работ химической 
направленности 

ОПК-4.2 

Обрабатывает данные с использованием 
стандартных способов аппроксимации численных 
характеристик 

 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  
- основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, последовательности 

и ряды, дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные уравнения, 
операционное исчисление, теорию вероятностей и математическую статистику; 

- основные математические методы, позволяющие правильно сформулировать цель и 
способы ее достижения; 

Уметь):  
применять математические методы для решения задач, связанных с анализом  и синтезом 

технологических процессов и технических систем;  
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления для решения 

оптимизационных задач при наличии ограничений 
Владеть : 
- математическими методами решения профессиональных задач в области химического 

анализа. 
  
- аналитическими и численными методами решения оптимизационных задач в области 

химического анализа. 
 
 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Вид учебной работы 
Всего Семестр № 

1 2 3 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 16 576 6 216 6 216 4 144 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 

7,7 277 3,04 109,4 3,04 109,4 1,62 58,2 

Лекции 2,38 
 

86 0,94 34 0,94 34 0,5 18 
Практические занятия (ПЗ) 4,72 170 1,89 68 1,89 68 0,94 34 
Индивидуальная работа (ИР) 0,5 18 0,17 6 0,17 6 0,17 6 
Самостоятельная работа (СР) 6,32 227,8 1,97 71 1,97 71 2,38 85,8 
Контактная самостоятельная работа          
Формы контроля:     
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Вид контроля:экзамен/экзамен/зач 
 

 экзамен экзамен зачет 
Экзамен     
Контактная работа – промежуточная 
аттестация  

1 
 

0,4 
1 

0,4 
 

0,2 

Подготовка к экзамену 71,2 35,6 35,6  
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

ак. часов 

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Прак. 
зан. в т.ч. в 

форме 
практ. 
подг.  

Лаб. 
работы в т.ч. в 

форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. Линейная алгебра 35  6  14    15 

2 Раздел 2. Векторная 
алгебра   26 

 
6 

 
10 

   
10 

3 Раздел 3. Аналитическая 
геометрия 38 

 
10 

 
14 

   
14 

4 Раздел 4. Элементы теории 
множеств 6 

 
2 

 
2 

   
2 

5 

Раздел 5. 
Дифференциальное 
исчисление функции одной 
переменной 

58 

 

10 

 

28 

   

20 

6 Раздел 6. Функции 
нескольких переменных 24 

 
4 

 
10 

   
10 

7 
Раздел 7. Интегральное 
исчисление функции одной 
переменной 

39 
 

8 
 

16 
   

15 

8 
Раздел 8. 
Дифференциальные 
уравнения 

39 
 

8 
 

16 
   

15 

9 
Раздел 9. Интегральное 
исчисление функции 
нескольких переменных 

20 

 

4 

 

8 

   

8 

10 Раздел 10. Элементы 
функционального анализа 6 

 
2 

 
2 

   
2 

11 Раздел 11. Функции 
комплексного переменного 6 

 
2 

 
2 

   
2 

12 Раздел 12. Числовые и 
функциональные ряды 15 

 
4 

 
6 

   
5 

13 Раздел 13. Операционное 
исчисление 14 

 
2 

 
8 

   
4 

14 Раздел 14. Теория 
вероятностей 62  10  12    40 

15 Раздел 15. Математическая 
статистика 47 

 
6 

 
6 

   
35 

           
 ИТОГО 504  86  154    197 
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 Экзамен  
 72 

        

 ИТОГО 576         
 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 
Раздел 1. Линейная алгебра 
 
Определители и их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема 

разложения. Решение систем линейных алгебраических уравнений по методу Крамера. 
Матрицы, действия с ними. Понятие обратной матрицы. Решение матричных уравнений с 
помощью обратной матрицы. Ранг матрицы. Теорема о ранге. Вычисление ранга матрицы. 
Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Совместность систем линейных 
уравнений. Однородная и неоднородная системы. Теорема Кронекера-Капелли. 
Фундаментальная система решений. 

 
Раздел 2. Векторная алгебра 
 
Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость системы 

векторов. Размерность и базис линейного пространства. Метод координат. Координаты 
вектора. Преобразование координат при переходе к новому базису. Евклидовы 
пространства. Ортогональный и ортонормированный базис.  Векторы. Линейные 
операции над векторами. Направляющие косинусы и длина вектора. Скалярное 
произведение векторов и его свойства. Длина вектора и угол между двумя векторами в 
координатной форме. Условие ортогональности двух векторов. Механический смысл 
скалярного произведения. Векторное произведение двух векторов, его свойства. Условие 
коллинеарности двух векторов. Геометрический смысл определителя второго порядка. 
Простейшие приложения векторного произведения в науке и технике. Смешанное 
произведение трех векторов. Геометрический смысл определителя третьего порядка. 
Линейные операторы и действия с ними. Матрица линейного оператора. Собственные 
числа и собственные значения линейного оператора. 

 
Раздел 3. Аналитическая геометрия 
 
Уравнения линий на плоскости. Различные формы уравнения прямой на плоскости. 

Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Уравнения плоскости и прямой в 
пространстве. Угол между      плоскостями. Угол между прямыми. Угол между прямой и 
плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Кривые второго порядка: окружность, 
эллипс, гипербола, парабола. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, 
парабола, их геометрические свойства и уравнения. Полярные координаты на плоскости. 
Кривые в полярных    координатах. Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. 
Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

 
Раздел 4. Элементы теории множеств 
 
Множества. Основные определения и примеры. Отображение (функция). Взаимно 

однозначное отображение. Суперпозиция. Равномощность множеств. Конечные и счетные 
множества. Частично упорядоченные множества. Линейно упорядоченные множества. 
Точная верхняя и нижняя грани подмножества. Операции над множествами (объединение, 
пересечение, разность, симметрическая разность, произведение множеств, множество 
подмножеств) 
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Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
 
Функция. Область ее определения. Способы задания. Основные элементарные 

функции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции, их графики. Класс 
элементарных функций. Предел функции в точке. Предел функции в бесконечности. 
Пределы монотонных функций. Свойства пределов. Бесконечно малые и бесконечно 
большие в точке функции, их свойства. Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные 
бесконечно малые. Применение эквивалентных бесконечно малых к раскрытию 
неопределенностей. Непрерывность функций в точке. Непрерывность основных 
элементарных функций. Свойства непрерывных функций. Классификация точек разрыва. 
Понятие функции, дифференцируемой в точке, дифференциал функции и его 
геометрический смысл. Производная функции, ее смысл в различных задачах. Правила 
нахождения производной и дифференциала. Производная сложной и обратной функции. 
Инвариантность формы дифференциала. Дифференцирование функций, заданных 
параметрически. Производные и дифференциалы высших порядков. Точки экстремума 
функции. Теорема Ферма. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши, их применение. Правило 
Лопиталя. Формула Тейлора. Ряд Маклорена. Применение формулы Тейлора в 
вычислительной математике. Условия монотонности функции. Экстремумы функции, 
необходимое условие. Достаточные условия. Отыскание наибольшего и наименьшего 
значений функции, дифференцируемой на отрезке. Исследование выпуклости функции. 
Точки перегиба. Асимптоты функций. Понятие об асимптотическом разложении. Общая 
схема исследования функции и построения ее графика. 

 
Раздел 6. Функции нескольких переменных 
 
Функции нескольких переменных. Область определения. Предел функции. 

Непрерывность. Некоторые понятия топологии. Частные производные. Полный 
дифференциал, его связь с частными производными. Инвариантность формы полного 
дифференциала. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Геометрический смысл 
полного дифференциала. Частные производные и полные дифференциалы высших 
порядков. Формула Тейлора. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое 
условие экстремума. Достаточные условия экстремума. 

 
Раздел 7. Интегральное исчисление функции одной переменной 
 
Задачи, приводящие к понятию интеграла. Теорема существования определенного 

интеграла. Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем значении интеграла. 
Формула Ньютона-Лейбница. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица 
определенных интегралов. Основные методы интегрирования (замена переменной, 
интегрирование по частям, рекуррентные формулы). Интегрирование рациональных 
дробей. Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных функций. Замена 
переменных и интегрирование по частям в определенном интеграле. Приложения 
определенного интеграла (вычисление площадей, объемов, дли дуг). Определенный 
интеграл в полярной системе координат. Несобственные интегралы I и II рода. Признаки 
сходимости. 

 
Раздел 8. Дифференциальные уравнения 
 
Основные определения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Начальные и краевые условия. Задача Коши. Теорема Пикара. Однородные линейные 
дифференциальные уравнения. Линейная зависимость и независимость функций. 
Критерий линейной независимости системы функций. Фундаментальная система, ее 
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существование. Построение общего решения линейного дифференциального уравнения. 
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения. Структура общего решения. 
Однородные линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 
Характеристическое уравнение. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами. Подбор частных решений в случае правой части 
специального вида. Общие определения. Однородные и неоднородные системы линейных 
дифференциальных уравнений в нормальном виде. Фундаментальная система решений 
дифференциальных уравнений. Критерий линейной независимости решений. Системы 
линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 
Характеристическое уравнение. Случай действительных, комплексных и кратных корней 
характеристического уравнения. Матричная запись систем дифференциальных уравнений. 

 
Раздел 9. Интегральное исчисление функции нескольких переменных 
Общее понятие интеграла от функции нескольких переменных. Двойной и тройной 

интегралы их свойства. Сведение кратного интеграла к повторному. Замена переменных в 
кратных интегралах. Кратные интегралы в сферической, цилиндрической и полярной 
системе координат. Криволинейные интегралы I и II рода, их свойства. Понятие 
поверхности. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Поверхностные интегралы, 
их свойства и вычисление. Геометрические и механические приложения кратных 
интегралов. 

 
Раздел 10. Элементы функционального анализа 
 
Метрические пространства. Нормированные пространства.  Бесконечномерные 

евклидовы пространства. Банаховы и гильбертовы пространства.   
 
Раздел 11. Функции комплексного переменного 
 
Комплексные числа, действия над ними. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Тригонометрическая и показательная форма записи комплексных чисел. Формула Эйлера. 
Изображение чисел на комплексной плоскости. Основные функции комплексного 
переменного, их свойства. 

 
Раздел 12. Числовые и функциональные ряды 
 
Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. 

Действия с рядами. Методы исследования сходимости рядов. Функциональные ряды. 
Область сходимости, методы ее определения. Степенные ряды. Разложение функций в 
степенные ряды. Применение степенных рядов в приближенных вычислениях. Ряды 
Фурье.  Разложение в ряд Фурье периодических и непериодических функций. 

 
Раздел 13. Операционное исчисление 
 
Преобразование Лапласа, его свойства. Класс оригиналов. Класс изображений. 

Основные теоремы операционного исчисления. Способы восстановления оригинала по 
изображению. Свертка оригиналов, ее свойства. Преобразование Лапласа свертки. 
Решение дифференциальных уравнений и систем операционным методом.  

 
Раздел 14. Теория вероятностей 
 
Предмет теории вероятностей. Основная задача комбинаторики. Комбинаторные 

правила сложения и умножения. Размещения и перестановки. Число размещений и 
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перестановок. Сочетания. Число сочетаний. Свойства чисел m
nС . Перестановки и 

сочетания с повторениями. Классификация событий. Пространство элементарных 
событий. Алгебра событий. Понятие случайного события. Относительные частоты. Закон 
устойчивости относительных частот. Классическое и геометрическое определение 
вероятности. Понятие об аксиоматическом построении теории вероятностей. Схема 
Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Дискретные 
случайные величины. Ряд распределения. Функция распределения, ее свойства. 
Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. Производящая 
функция и ее свойства. Применение аппарата производящей функции к определению 
параметров некоторых распределений случайных величин (биномиальных, 
показательных, геометрических). Непрерывные случайные величины. Функция 
распределения, плотность распределения, их взаимосвязь и свойства. Математическое 
ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. Понятие о различных формах 
закона больших чисел. Теоремы Бернулли и Чебышева.  

 
Раздел 15. Математическая статистика 
 
Цели и задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. 

Вариационный ряд. Гистограмма, полигон. Эмпирическая функция распределения, 
выборочное среднее и дисперсия. Точечные оценки и их характеристики: несмещенность, 
эффективность, состоятельность. Методы получения точечных оценок: метод 
максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов, метод моментов. 
Интервальные оценки. Интервальное оценивание параметров   нормального 
распределения. Понятие о статистической проверке гипотез. Доверительные области. 
Линейный регрессионный анализ. Оценки параметров регрессионной модели по методу 
наименьших квадратов и свойства этих оценок. Определение параметров нелинейных 
уравнений регрессии методом наименьших квадратов. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Знать:                 

1 

Основные положения аналитической геометрии и 
линейной алгебры, последовательности и ряды, 
дифференциальное и интегральное исчисления, 
дифференциальные уравнения, операционное 
исчисление, теорию вероятностей и математическую 
статистику 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2 
Основные математические методы, позволяющие 
правильно сформулировать цель и способы ее 
достижения 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 Уметь:                

1 
Применять математические методы для решения задач, 
связанных с анализом  и синтезом технологических 
процессов и технических систем 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2 
Применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления для решения 
оптимизационных задач при наличии ограничений 

+ + + + + + + + + + + + + + + 



1  
 

 Владеть:                

1 
Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2 
Аналитическими и численными методами решения 
оптимизационных задач в области химического анализа + + + + + + + + + + + + + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: 
 

 

Код и наименование 
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Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 
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1 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её 
базовые составляющие. Определяет, 
интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения 

й  

+ + + + + + + + + + + + + + + 

УК-1.2 Осуществляет поиск 
информации для решения поставленной 
задачи по различным типам запросов 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

УК-1.3 При обработке информации 
отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, 

     
 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

УК-1.4 Рассматривает и предлагает 
возможные варианты решения 
поставленной задачи, оценивая их 

   

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2 

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 Определяет круг задач в рамках 
поставленной цели, определяет связи 
между ними и ожидаемые результаты их 
решения 
 
 
 
 
 
 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

3 

ОПК-4 
Способен планировать 
работы химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и и 
практических навыков 
решения математических 
и физических задач 

ОПК-4.1 Использует базовые знания в 
области математики и физики при 
планировании работ химической 
направленности 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-4.2 Обрабатывает данные с 
использованием стандартных способов 
аппроксимации численных характеритик 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
 
 
 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 
Темы практических занятий по дисциплине 

 



1  
 

№ п/п № раздела 
дисциплины 

Темы практических занятий Часы 

1 Раздел 1 

Вычисление определителей. Основные действия с матрицами, 
построение обратной матрицы, решение матричных уравнений. 
Решение систем линейных уравнений с помощью формул Крамера, с 
помощью обратной матрицы, методом Гаусса. 

14 

2 Раздел 2 

Нахождение координат вектора в базисе. Скалярное, векторное, 
смешанное произведение векторов. Нахождение собственных чисел 
и векторов матрицы. 

10 

3 Раздел 3 

Составление уравнений плоскости и прямой в пространстве. 
Взаимное расположение плоскостей, прямых, прямой и плоскости, 
точки и плоскости, точки и прямой. Составление уравнений кривых 
второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. 
Преобразование общего уравнения кривой второго порядка к 
каноническому виду. 

14 

4 Раздел 4 

Конечные и счетные множества. Частично упорядоченные 
множества. Операции над множествами (объединение, пересечение, 
разность, симметрическая разность, произведение множеств, 
множество подмножеств) 

2 

5 Раздел 5 

Нахождение области определения функции, исследование на 
четность/нечетность, периодичность. Вычисление пределов 
элементарных функций, первый и второй замечательные пределы. 
Вычисление производных элементарных функций, функций 
заданных параметрически и неявным способом, логарифмическое 
дифференцирование, повторное дифференцирование. Исследование 
функции на монотонность, нахождение экстремумов, наибольшего и 
наименьшего значения функции. Решение текстовых задач на 
безусловный экстремум. Вычисление пределов с помощью правила 
Лопиталя. Исследование функций на выпуклость/вогнутость, 
нахождение точек перегиба функции. Нахождение асимптот 
функции. Общее исследование функции и построение ее графика. 

28 

6 Раздел 6 

Нахождение области определения функции, исследование на 
непрерывность. Расчет частных производных функции первого и 
высоких порядков. Расчет полного дифференциала и его применение 
для приближенного вычисления функции. Нахождение градиента и 
производной по направлению. Нахождение безусловного и 
условного экстремума функции (метод неопределенных множителей 
Лагранжа). 

10 

7 Раздел 7 

Таблица определенных интегралов. Основные методы 
интегрирования (замена переменной, интегрирование по частям, 
рекуррентные формулы). Интегрирование рациональных дробей. 
Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных 
функций. Замена переменных и интегрирование по частям в 
определенном интеграле. Приложения определенного интеграла 
(вычисление площадей, объемов, дли дуг). Определенный интеграл в 
полярной системе координат. Несобственные интегралы I и II рода. 

16 

8 Раздел 8 

Решение дифференциальных уравнений первого порядка: с 
разделяющимися переменными, однородное уравнение, линейное 
уравнение, уравнение Бернулли, уравнение в полных 
дифференциалах. Решение дифференциальных уравнений второго 
порядка путем приведения к уравнению первого порядка. 
Однородные и неоднородные линейные дифференциальные 
уравнения. Решение систем дифференциальных уравнений. 

16 

9 Раздел 9 
Вычисление двойного и тройного интеграла. Замена переменных в 
кратных интегралах. Нахождение площадей фигур и объемов тел с 
помощью двойного (тройного) интеграла. 

8 



1  
 

10 Раздел 10 Основные действия с множествами в метрическом пространстве. 2 

11 Раздел 11 

Сложение, умножение и деление комплексных чисел. Нахождение 
модуля и аргумента комплексного числа. Тригонометрическая и 
показательная форма записи комплексных чисел. Возведение в 
степень и извлечение корня с помощью формулы Муавра. Основные 
функции комплексного переменного. 

2 

12 Раздел 12 

Нахождение суммы числового ряда и исследование его сходимости 
(сравнение рядов, признак Даламбера, радикальный признак Коши, 
интегральный признак). Знакочередующиеся ряды. Степенные ряды. 
Разложение функций в степенные ряды. Применение степенных 
рядов в приближенных вычислениях. 

6 

13 Раздел 13 

Таблица изображений Лапласа типовых функций. Нахождение 
прямого и обратного преобразований Лапласа простейших функций. 
Решение дифференциальных, интегральных уравнений и систем 
дифференциальных уравнений операционным методом. 

8 

14 Раздел 14 

Подсчет числа исходов случайного события с помощью основных 
формул комбинаторики. Нахождение вероятности случайного 
события. Формула полной вероятности, формула Байеса, формула 
Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы 
Лапласа. Дискретные случайные величины. Ряд распределения. 
Функция распределения, ее свойства. Математическое ожидание и 
дисперсия дискретной случайной величины. Производящая функция 
и ее свойства. Применение аппарата производящей функции к 
определению параметров некоторых распределений случайных 
величин (биномиальных, показательных, геометрических). 
Непрерывные случайные величины. Функция распределения, 
плотность распределения, их взаимосвязь и свойства. 
Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной 
величины. 

12 

15 Раздел 15 

Вариационный ряд. Гистограмма, полигон. Эмпирическая функция 
распределения, выборочное среднее и дисперсия. Проверка 
статистических гипотез о нормальном, показательном и 
равномерном распределении с помощью критерия Пирсона. 
Определение параметров линейного и нелинейного уравнений 
регрессии методом наименьших квадратов. Линейный 
регрессионный анализ. 

6 

 
 

8.2. Лабораторные занятия 
Лабораторные работы по дисциплине "Математика" не предусмотрены. 
 

 
Примерная тематика рефератов 

1. Определение элементарных функций 
2. История появления комплексных чисел 
3. Сущность линейной зависимости векторов 
4. Основы математического анализа. 
5. Методы решения линейных уравнений. 
6. Методы решения нелинейных уравнений. 
7. Основные тригонометрические формулы. 
8. Математик Эйлер и его научные труды. 
9. Декарт и его математические труды. 
10. Основные концепции математики. 
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11. Современные открытия в области математики. 
12. Пределы и производные: сущность, значение, вычисление. 
13. Замечательные кривые в математике 
14. Математика бесконечности 
15. Алгебра матриц 
16. Задачи линейной алгебры 
17. Об основаниях теории множеств 
18. Применение теоремы Эйлера к некоторым задачам 
19. Числа, которые преобразили мир 
20. Поверхности второго порядка. 
21. Кривые второго порядка. 
22. Кривые в полярной системе координат. 
23. Биография Р. Крамера и И. Гаусса. Их вклад в математику. 
24. Биография П. Лапласа и его достижения в области математики. 
25. Комплексные числа и действия над ними 
26. Применение матриц в науке и технике. 
27. Применения систем линейных уравнений. 
28. Применения аналитической геометрии. 
29. Применения векторной алгебры. 
30. Применения производных. 
31. Биография К.Т.В. Вейерштрасс. 
32. Биография О.Л. Коши. 
33. Биография К. Маклорена. 
34. Биография П. Ферма. 
35. Биография Ж.Л. Лагранж. 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базахWeb of Science, 
Scopus, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче экзамена (1 и 2 семестр) и зачета с оценкой (3 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 
учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 
порядке.  

11.1. Образовательные технологии 
Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 
ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 
путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 
проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий). 

11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 

учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 

меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и 
охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и 
ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
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11.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные 

занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса 
обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 
учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, 
аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
• правильность выполнения задания; 
• аккуратность оформления работы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6. Реферат 
Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа 

обучающегося, предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной 
научной проблемы или вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, 
основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика 
изложения и убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, 
своевременность срока сдачи, публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после 
окончания зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не 
оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата 
определяется преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных 
математических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах 
волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В 
частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и 
уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины 
превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть 
ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем 
информации, расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение 
так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. 
Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу 
студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 
требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, 
одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). 
Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он 
помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких 
результатов в обучении. 
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7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является 
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как 
теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 
рекомендуется при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать 
современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в 
виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам 
необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, 
учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии 
Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое 
тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела 
рабочей программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 
усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 
следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 
педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а 
также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и 
оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и 
студента. 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 
теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить 
предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 
источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 
преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения 
домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
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3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. 
в буквенных обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через 
заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему 
нескольких громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые 
значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите 
внимание на то, чтобы  все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить 
определение порядка вычисляемой величины, полезно представить исходные величины в виде 
чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 
24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в 
ряде случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает 
задачи самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не 
всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они 
предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают 
мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на 
последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 
более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть 
решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи 
для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной 
задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 

литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная 
литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, 
различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 
докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / 
электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет 
границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 
конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 
текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень 
краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и 
положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 
работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
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Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 
использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 
общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 
задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 
речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг 
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, 

которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий 
объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 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) Института и Университета, 
которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

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

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Дифференциальное и интегральное 
исчисления: в 2-х т.: учеб. пособ. для вузов. 
Т.2 / Н. С. Пискунов. - изд. стереотип. - М. : 
Интеграл-Пресс, 2009. - 544 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Минорский В.П. Сборник задач по высшей 
математике. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 336 с. Библиотека НИ РХТУ Да 
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Берман Г.Н. Сборник задач по курсу 
математического анализа.  - СПб. : [б. и.], 
2006. - 432 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и 
математическая статистика: учеб. пособ. - М.: 
Юрайт; М.: Высш. образ., 2009. - 479с.   

Библиотека НИ РХТУ Да 

Гмурман В.Е. Руководство к решению задач 
по теории вероятностей и математической 
статистике: учеб. пособ. - М.: Высш. образ., 
2009. - 404с.   

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Бугров Я.С., Никольский С.М. 
Дифференциальное и интегральное 
исчисление.- М., Наука, 1988. - 432с. 

 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Бугров Я.С., Никольский С.М. 
Элементы линейной алгебры и 
аналитической геометрии. - М., Наука, 
1984. - 224с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Бугров Я.С., Никольский С.М. 
Элементы линейной алгебры и 
аналитической геометрии. - М., Наука, 
1980. - 176с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

4. Бугров Я.С., Никольский С.М. 
Высшая математика: Задачник., - М., 
Наука, 1982. - 192с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

5. Клетеник Д.В. Сборник задач по 
аналитической геометрии. - М., Наука, 
1986. - 224с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

6. Контрольная работа №1 по 
математике. Методические указания 
для студентов-заочников / ФГБОУ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
Новомосковский ин-т; Сост. А.В. 
Соболев, В.А. Матвеев, Л.Д. 
Воробьева. Новомосковск, 2012. - 44с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/
12706/mod_resource/content/1/%D0%
9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1
%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1
%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D

1%82%D0%B0%201.pdf  
Система поддержки учебных курсов 

«Moodle» 
 

Да 

7. Исаков В.Ф., Лупу В.Н., Ребенков А.С. 
Дифференциальное исчисление. 
Методические указания / ФГБОУ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
Новомосковский ин-т. Новомосковск, 
2012. - 40с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/
12707/mod_resource/content/2/%D0%
9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1
%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1
%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D

1%82%D0%B0%202.pdf, 
Система поддержки учебных курсов 

«Moodle» 
 

Да 

8. Интегральное исчисление функции 
одной переменной. Методические 
указания к выполнению контрольных 
работ для студентов заочной формы 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/
20510/mod_resource/content/1/%D0%
9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1
%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%

Да 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12706/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%201.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12706/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%201.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12706/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%201.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12706/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%201.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12706/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%201.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12706/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%201.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12706/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%201.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12707/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%202.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12707/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%202.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12707/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%202.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12707/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%202.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12707/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%202.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12707/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%202.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12707/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%202.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/20510/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%963%20%28%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/20510/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%963%20%28%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/20510/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%963%20%28%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/20510/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%963%20%28%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.pdf
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обучения / ФГБОУ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, Новомосковский ин-т; 
Сост. А.В. Бездомников, Р.П. 
Дмитриева, О.М. Семенкова. 
Новомосковск, 2013. - 36с. 

D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1
%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D
1%82%D0%B0%20%E2%84%963%2
0%28%D0%B7%D0%B0%D0%BE%
D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5
%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D
0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D0%B5%29.pdf, 
Система поддержки учебных курсов 

«Moodle» 
 

9. Контрольная работа №4 по 
математике. Методические указания 
для студентов - заочников / ФГБОУ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
Новомосковский ин-т; Сост. В.А. 
Матвеев, В.М. Ульянов. 
Новомосковск, 2013. - 24с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/
11868/mod_resource/content/3/%D0%
BA%D1%80No.4%D0%B7%D0%B0

%D0%BE%D1%87%D0%BD.pdf, 
Система поддержки учебных курсов 

«Moodle» 
 

Да 

10. Теория вероятностей. Методические 
указания / ФГБОУ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, Новомосковский ин-т; 
Сост. Исаков В.Ф, Соболев А.В., 
Воробьева Л.Д. Новомосковск, 2013. - 
28с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/
21273/mod_resource/content/2/%D0%
9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1
%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1
%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D
1%82%D0%B0%20%E2%84%965%2
0%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%
D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0

%B2%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D
1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%

D1%82%D0%B8%29.pdf, 
Система поддержки учебных курсов 

«Moodle» 
 

Да 

11. Обработка эксперимента. 
Методические указания к выполнению 
расчетного задания / ГОУ ВПО РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, Новомосковский 
ин-т; Сост. Исаков В.Ф. 
Новомосковск, 2008. - 32с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/
21274/mod_resource/content/1/%D0%
9C%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D
0%B1%D1%80_%D1%8D%D0%BA
%D1%81%D0%BF_%D0%B8.pdf, 

Система поддержки учебных курсов 
«Moodle» 

 

Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям 
Презентации к лекциям 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Международный научно-образовательный сайт "Мир математических уравнений" [Электронный 

ресурс]. URL.: http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm  
2. Математический калькулятор онлайн [Электронный ресурс]. URL: http://hotuser.ru/forstudents/2168-

2010-06-04-04-44-30. 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/20510/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%963%20%28%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/20510/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%963%20%28%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/20510/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%963%20%28%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/20510/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%963%20%28%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/20510/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%963%20%28%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/20510/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%963%20%28%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/20510/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%963%20%28%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/20510/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%963%20%28%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/11868/mod_resource/content/3/%D0%BA%D1%80No.4%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/11868/mod_resource/content/3/%D0%BA%D1%80No.4%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/11868/mod_resource/content/3/%D0%BA%D1%80No.4%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/11868/mod_resource/content/3/%D0%BA%D1%80No.4%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21273/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21273/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21273/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21273/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21273/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21273/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21273/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21273/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21273/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21273/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21273/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21273/mod_resource/content/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%965%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21274/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF_%D0%B8.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21274/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF_%D0%B8.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21274/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF_%D0%B8.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21274/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF_%D0%B8.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/21274/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF_%D0%B8.pdf
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4. Сайт кафедры "Естественнонаучные и математические дисциплины" URL: 
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=12. 

5. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 
действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 

6. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 
25.04.2024 г. по 24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 

7. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. 
Срок действия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  

8. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/  

9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  . 

10. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/  
11. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=
IBIS. 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Математика» проводятся в форме 

аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 315  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 308)  

приспособлено 
(мультимедийные средства, 
облегчающие восприятие 
зрительной, слуховой 
информации) 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 316  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 308)  

приспособлено 
(мультимедийные средства, 
облегчающие восприятие 
зрительной, слуховой 
информации) 

Лекционный зал 320 Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 308) 

приспособлено 
(мультимедийные средства, 
облегчающие восприятие 
зрительной, слуховой 
информации) 

Аудитория для 
проведения лекций и 
занятий семинарского 
типа 326  

Учебные столы, стулья, доска 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 308) 

приспособлено 
(мультимедийные средства, 
облегчающие восприятие 
зрительной, слуховой 
информации) 

Аудитория для 
проведения лекций и 
занятий семинарского 
типа 326 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 308)  

приспособлено 
(мультимедийные средства, 
облегчающие восприятие 
зрительной, слуховой 
информации) 

Компьютерный класс 301 21 компьютер из них: 15 – АМД К6; 3 – Compad Desko;  3 IBM -486DL 
Учебные столы, стулья.  

приспособлено 
(мультимедийные средства, 
облегчающие восприятие 
зрительной, слуховой 
информации) 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на 
жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 
РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-

приспособлено 
(мультимедийные средства, 
облегчающие восприятие 
зрительной, слуховой 
информации) 

https://urait.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 308) 
Принтер лазерный 
Сканер 

 
 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в 
Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 

Проектор  
Доска 

 

13.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev 
Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под 
лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium 
(бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader 

являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. 
Линейная алгебра 
 

Знает: 
- Основные положения линейной алгебры 
- Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 
и способы ее достижения 
Умеет: 
- Применять математические методы для 
решения задач, связанных с анализом  и 
синтезом технологических процессов и 
технических систем 
- Применять методы линейной алгебры для 
решения оптимизационных задач при наличии 
ограничений 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 
- Аналитическими и численными методами 
решения оптимизационных задач в области 
химического анализа 

Оценка за контрольную работу 
№1 

Раздел 2. 
Векторная алгебра   

Знает: 
- Основные положения векторной алгебры,  

Оценка за контрольную работу 
№2 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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 - Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 
и способы ее достижения 
Умеет: 
- Применять математические методы для 
решения задач, связанных с анализом  и 
синтезом технологических процессов и 
технических систем 
- Применять методы векторной алгебры для 
решения оптимизационных задач при наличии 
ограничений 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 
- Аналитическими и численными методами 
решения оптимизационных задач в области 
химического анализа 

Раздел 3. 
 Аналитическая геометрия 

Знает: 
- Основные положения аналитической 
геометрии 
- Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 
и способы ее достижения 
Умеет: 
- Применять математические методы для 
решения задач, связанных с анализом  и 
синтезом технологических процессов и 
технических систем 
- Применять методы аналитической геометрии 
для решения оптимизационных задач при 
наличии ограничений 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 
- Аналитическими и численными методами 
решения оптимизационных задач в области 
химического анализа 

Оценка за контрольную работу 
№3 

Раздел 4. 
.Элементы теории множеств 

Знает: 
- Основные положения теории множеств 
- Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 
и способы ее достижения 
Умеет: 
- Применять математические методы для 
решения задач, связанных с анализом  и 
синтезом технологических процессов и 
технических систем 
- Применять методы аналитической геометрии 
для решения оптимизационных задач при 
наличии ограничений 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 
- Аналитическими и численными методами 
решения оптимизационных задач в области 
химического анализа 

Устный опрос 

Раздел 5. 
Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной 

Знает: 
- Основные положения дифференциального 
исчисления 
- Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 
и способы ее достижения 
Умеет: 

Оценка за контрольную работу 
№4 
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- Применять математические методы для 
решения задач, связанных с анализом  и 
синтезом технологических процессов и 
технических систем 
- Применять методы дифференциального 
исчисления для решения оптимизационных 
задач при наличии ограничений 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 
- Аналитическими и численными методами 
решения оптимизационных задач в области 
химического анализа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка за экзамен 1 семестр 

Раздел 6. 
Функции нескольких переменных 

Знает: 
- Основные положения теории функции 
нескольких переменных  
- Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 
и способы ее достижения 
Умеет: 
- Применять математические методы для 
решения задач, связанных с анализом  и 
синтезом технологических процессов и 
технических систем 
- Применять методы теории функции 
нескольких переменных  
для решения оптимизационных задач при 
наличии ограничений 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 
- Аналитическими и численными методами 
решения оптимизационных задач в области 
химического анализа 

Оценка за контрольную работу 
№5 

Раздел 7. 
Интегральное исчисление функции 
одной переменной 

Знает: 
- Основные положения интегрального 
исчисления функции одной переменной  
- Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 
и способы ее достижения 
Умеет: 
- Применять математические методы для 
решения задач, связанных с анализом  и 
синтезом технологических процессов и 
технических систем 
- Применять методы интегрального исчисления 
для решения оптимизационных задач при 
наличии ограничений 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 
- Аналитическими и численными методами 
решения оптимизационных задач в области 
химического анализа 

Оценка за контрольную работу 
№6 

Раздел 8. 
Дифференциальные уравнения 

Знает: 
- Основные положения теории 
дифференциальных уравнений 
- Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 
и способы ее достижения 
Умеет: 
- Применять математические методы для 
решения задач, связанных с анализом  и 

Оценка за контрольную работу 
№7 



2  
 

синтезом технологических процессов и 
технических систем 
 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 
- Аналитическими и численными методами 
решения оптимизационных задач в области 
химического анализа 

Раздел 9. 
Интегральное исчисление функции 
нескольких переменных 

Знает: 
- Основные положения теории интегрального 
исчисления функции нескольких переменных 
- Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 
и способы ее достижения 
Умеет: 
- Применять математические методы для 
решения задач, связанных с анализом  и 
синтезом технологических процессов и 
технических систем 
- Применять методы теории интегрального 
исчисления функции нескольких переменных 
для решения оптимизационных задач при 
наличии ограничений 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 
- Аналитическими и численными методами 
решения оптимизационных задач в области 
химического анализа 

Оценка за контрольную работу 
№8 

Раздел 10. 
Элементы функционального 
анализа 

Знает: 
- Основные положения функционального 
анализа  
- Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 
и способы ее достижения 
Умеет: 
- Применять математические методы для 
решения задач, связанных с анализом  и 
синтезом технологических процессов и 
технических систем 
- Применять методы функционального анализа 
для решения оптимизационных задач при 
наличии ограничений 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 
- Аналитическими и численными методами 
решения оптимизационных задач в области 
химического анализа 

Устный опрос 

Раздел 11. 
Функции комплексного 
переменного 

Знает: 
- Основные положения теории функции 
комплексного переменного линейной алгебры 
- Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 
и способы ее достижения 
Умеет: 
- Применять математические методы для 
решения задач, связанных с анализом  и 
синтезом технологических процессов и 
технических систем 
- Применять методы теории функции 
комплексного переменного для решения 

Устный опрос 
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оптимизационных задач при наличии 
ограничений 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 
- Аналитическими и численными методами 
решения оптимизационных задач в области 
химического анализа 

Раздел 12. 
Числовые и функциональные ряды 

Знает: 
- Основные положения теории рядов  
- Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 
и способы ее достижения 
Умеет: 
- Применять математические методы для 
решения задач, связанных с анализом  и 
синтезом технологических процессов и 
технических систем 
- Применять методы теории рядов для решения 
оптимизационных задач при наличии 
ограничений 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 
- Аналитическими и численными методами 
решения оптимизационных задач в области 
химического анализа 

Оценка за контрольную работу 
№9 

Раздел 13. 
Операционное исчисление 

Знает: 
- Основные положения операционного 
исчисления 
- Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 
и способы ее достижения 
Умеет: 
- Применять методы операционного исчисления 
для решения задач, связанных с анализом  и 
синтезом технологических процессов и 
технических систем 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 
- Аналитическими и численными методами 
решения оптимизационных задач в области 
химического анализа 

Оценка за контрольную работу 
№10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка за экзамен 2 семестр 

Раздел 14. 
 Теория вероятностей 

Знает: 
- Основные положения теории вероятностей 
- Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 
и способы ее достижения 
Умеет: 
- Применять математические методы для 
решения задач, связанных с анализом  и 
синтезом технологических процессов и 
технических систем 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 

Оценка за контрольную работу 
№11 
 

Раздел 15. 
Математическая статистика 

Знает: 
- Основные положения математической 
статистики 
- Основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель 

Устный опрос 
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и способы ее достижения 
Умеет: 
- Применять математические методы для 
решения задач, связанных с анализом  и 
синтезом технологических процессов и 
технических систем 
Владеет: 
- Математическими методами решения 
профессиональных задач в области химического 
анализа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Зачет 3 семестр 
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Приложение 1.1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.07 Математика 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 16/576. Форма промежуточного контроля: экзамен, 
экзамен, зачет.  Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.07 Математика относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины 
(модули). Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении алгебры, геометрии, 
элементарных функций и правил дифференцирования в объеме школьной программы, и является 
основной для последующих дисциплин: курсов физики, химии, а также дисциплин химико-
технологического направления: органическая химия, неорганическая химия, медицинская химия и 
т. п. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки 
студентов в области применения математических методов и основ математического 
моделирования в практической деятельности  
Основными задачами изучения дисциплины являются:  

− получение теоретических знаний из различных разделов математики, 
формирующих развитие навыков современного вида математического мышления 

− освоение математических методов и основ математического моделирования, 
используемых при решении типовых задач профессиональной деятельности 

-  освоение  системного подхода для решения поставленных задач оптимальным                       
способом. 

 

4. Содержание дисциплины 

Линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия, элементы теории множеств, 
дифференциальное исчисление функции одной переменной, функции нескольких переменных, 
интегральное исчисление функции одной переменной, дифференциальные уравнения, 
интегральное исчисление функции нескольких переменных, элементы функционального анализа, 
функции комплексного переменного, числовые и функциональные ряды, операционное 
исчисление, теория вероятностей, математическая статистика. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 
категории 
(группы) УК 

Код и наименование УК 
выпускника Код и наименование индикатора достижения УК 
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Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставленной 
задачи 
УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов 
УК-1.3 При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 
зрения; 
УК-1.4 Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки  

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 Определяет круг задач в рамках поставленной 
цели, определяет связи между ними и ожидаемые 
результаты их решения 

 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения  
 

Наименование 
категории 
(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Естественнонаучная 
подготовка 

ОПК-4 
Способен планировать работы 
химической направленности, 
обрабатывать и интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием теоретических 
знаний и практических навыков 
решения математических и 
физических задач 

 

ОПК-4.1 

Использует базовые знания в области математики и 
физики при планировании работ химической 
направленности 

ОПК-4.2 

Обрабатывает данные с использованием 
стандартных способов аппроксимации численных 

     
 
 
 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
Знать:  
- основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, последовательности 

и ряды, дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные уравнения, 
операционное исчисление, теорию вероятностей и математическую статистику; 

- основные математические методы, позволяющие правильно сформулировать цель и 
способы ее достижения; 

Уметь):  
применять математические методы для решения задач, связанных с анализом  и синтезом 

технологических процессов и технических систем;  
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления для решения 

оптимизационных задач при наличии ограничений 
Владеть : 
- математическими методами решения профессиональных задач в области химического 

анализа. 
  
- аналитическими и численными методами решения оптимизационных задач в области 

химического анализа. 
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6. Виды учебной работы и их объем 

 

Вид учебной работы 
Всего Семестр № 

1 2 3 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 16 576 6 216 6 216 4 144 
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 

7,7 277 3,04 109,4 3,04 109,4 1,62 58,2 

Лекции 2,38 
 

86 0,94 34 0,94 34 0,5 18 
Практические занятия (ПЗ) 4,72 170 1,89 68 1,89 68 0,94 34 
Индивидуальная работа (ИР) 0,5 18 0,17 6 0,17 6 0,17 6 
Самостоятельная работа (СР) 6,32 227,8 1,97 71 1,97 71 2,38 85,8 
Контактная самостоятельная работа          
Формы контроля:     
Вид контроля:экзамен/экзамен/зач 

 
 экзамен экзамен зачет 

Экзамен     
Контактная работа – промежуточная 
аттестация  

1 
 

0,4 
1 

0,4 
 0,2 

Подготовка к экзамену 71,2 35,6 35,6 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной про-
граммы  

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2021 года N 
245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671 (Зарегистрировано в Минюсте России 
2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168). 

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

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделее-
ва. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского институ-
та (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671 
(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) (ФГОС ВО), рекомендациями 
Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания 
дисциплины кафедрой "Естественнонаучные и математические дисциплины" НИ РХТУ им. Д.И. Менде-
леева (далее – Институт). Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 2 семестров. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является: изучение основных физических явлений, овладение фун-

даментальными понятиями, законами и теориями классической и современной физики, а также метода-
ми физического исследования. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний и умения научно анализировать проблемы, процессы и явления в области 
физики, умение использовать на практике базовые знания и методы физических исследований; 
-приобретение знаний и умений для возможности освоения новых знаний в области физики, в том числе 
с использованием современных образовательных и информационных технологий; 
- приобретение знаний и умения использовать основные физические теории для решения возникающих 
фундаментальных и практических задач, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том 
числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления; 
- приобретение умения использовать знания о строении вещества, физических процессов в веществе, 
различных классов физических явлений для понимания свойств материалов и механизмов физических 
процессов, протекающих в природе; 
- обладать математической и естественнонаучной культурой, в том числе в области физики, как частью 
профессиональной и общечеловеческой культуры; 
- приобретение знаний и умения читать и анализировать учебную и научную литературу по физике. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.О.08 ФИЗИКА относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, и является основой для боль-

шинства последующих дисциплин.  
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций: 

– Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 
 

Наименование ка-
тегории (группы) 
УК 

Код и наименование УК 
выпускника Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и кри-
тическое мышле-
ние 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и син-
тез информации, при-
менять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые со-
ставляющие. Определяет, интерпретирует и ранжи-
рует информацию, требуемую для решения постав-
ленной задачи; 
УК-1.2 Осуществляет поиск информации для реше-
ния поставленной задачи по различным типам запро-
сов; 
УК-1.3 При обработке информации отличает факты 
от мнений, интерпретаций, оценок, формирует соб-
ственные мнения и суждения, аргументирует свои 
выводы и точку зрения; 
УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные ва-
рианты решения поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки; 

Разработка и реа-
лизация проектов 

УК-2. Способен опре-
делять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать опти-
мальные способы их 
решения, исходя из 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставлен-
ной цели, определяет связи между ними и ожидае-
мые результаты их решения. 
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действующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

 
– Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

Наименование 
категории (груп-
пы) общепро-
фессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
ОПК выпускника Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Физико-
математическая 
и компьютерная 
грамотность при 
решении задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

ОПК-4. Способен пла-
нировать работы хими-
ческой направленности, 
обрабатывать и интер-
претировать полученные 
результаты с использо-
ванием теоретических 
знаний и практических 
навыков решения мате-
матических и физиче-
ских задач 

ОПК-4.1 Использует базовые знания в области ма-
тематики и физики при планировании работ хими-
ческой направленности; 

ОПК-4.2 Обрабатывает данные с использованием 
стандартных способов аппроксимации численных 
характеристик 

 
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; их связь с широким кругом физических явлений;  
- основные методы решения задач по описанию физических явлений;  
- методы обработки данных с использованием стандартных способов аппроксимации численных 
характеристик.  

Уметь:  
- определять круг задач и связи между ними в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные спосо-
бы их решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений; 
- определять пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектировать 
процессы по их устранению. Критически оценивать надежность источников информации, формулиро-
вать заключения и выводы по результатам анализа литературных данных. 
- применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования при решении 
профессиональных задач;  
- систематизировать и анализировать результаты химических экспериментов, наблюдений, измерений, 
предлагать интерпретацию результатов с использованием физических законов и представлений. 
- представлять обработанную экспериментальную и теоретическую информацию в устной и письменной 
форме, в том числе с использованием современных компьютерных технологий.  

Владеть:  
- базовыми знаниями в области математики и физики при планировании работ химической 
направленности;  
- навыками работы с широким кругом физических приборов и оборудования;  
- навыками обоснования своих суждений и выбора метода исследования. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Вид учебной работы 
Всего Семестр № 

1 2 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 
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Общая трудоемкость дисциплины 10 360 5 180 5 180 
Контактная работа - аудиторные заня-
тия: 

4,74 170,8 2,37 85,4 2,37 85,4 

в том числе в форме практической        
Лекции 1,89 68 0,94 34 0,94 34 
в том числе в форме практической подго-
товки  

    
  

Практические занятия (ПЗ) 1,33 48 0,67 24 0,67 24 
в том числе в форме практической подго-
товки     

 
 

Лабораторные работы (ЛР) 1,44 52 0,72 26 0,72 26 
в том числе в форме практической подго-
товки  

    
 

 

Самостоятельная работа 3,27 117,6 1,63 58,8 1,63 58,8 
Контактная самостоятельная работа  

 
 

 
 

 
 

Самостоятельное изучение разделов дисци-
плины  118 59 59 

Формы контроля:    
Экзамен  1,98 71,2 0,99 35,6 0,99 35,6 
Контактная работа – консультация предэк-
заменационная 

 2  1  1 

Контактная работа - промежуточная атте-
стация  0,8  0,4  0,4 

Подготовка к экзамену. 71,2 35,6 35,6 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

ак. часов 

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Прак. 
зан. в т.ч. в 

форме 
практ. 
подг.  

Лаб. 
работы в т.ч. в 

форме 
практ. 
подг.  

Сам. 
работа 

1. Раздел 1. Механика 84  20  10  12  42 
1.1 Кинематика 13  3  2  2  6 
1.2 Динамика 12  3  1  2  6 
1.3 Твердое тело в механике 12  3  1  2  6 
1.4 Работа и энергия 15  3  2  2  8 
1.5 Законы сохранения 12  2  2  2  6 

1.6 
Механические колеба-
ния. Волны 14  

4 
 

2 
 

2 
 

6 

1.7 
Элементы специальной 
теории относительности 6  

2 
   

 
 

4 

2. 
Раздел 2. Молекулярная 
физика и термодинамика 45  14  8  6  17 

2.1 Основные понятия МКТ 10  3  1  2  4 
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2.2 
Статистическое распре-
деление 12  

4 
 

4 
 

 
 

4 

2.3 Термодинамика 16  5  3  2  6 

2.4 
Явления переноса. Реаль-
ные газы. Жидкости 7  2    2  3 

3. 
Раздел 3. Электростатика 
и постоянный ток 75  18  10  6  41 

3.1 Электростатика 23  6  4  2  11 

3.2 
Электрическое поле в 
диэлектрике 13  4  

 
 

 
 

9 

3.3 
Проводники в электро-
статическом поле 19  4  

4 
 

2 
 

9 

3.4 Постоянный ток 20  4  2  2   12 

4. 
Раздел 4. Электромагне-
тизм 50  12  6  8  24 

4.1 Магнитное поле 23  6  4  4  9 

4.2 
Явление электромагнит-
ной индукции 19  

4 
 

2 
 

4 
 

9 

4.3 Электромагнитное поле 8  2      6 

5. 
Раздел 5. Волновая опти-
ка 18  4  2  4  8 

5.1 Интерференция света 9  2  1  2  4 
5.2 Дифракция света 5,5  1  0,5  2  2 
5.3 Поляризация света 3,5  1  0,5    2 

6. 
Раздел 6. Квантовая фи-
зика 85  16  18  18  33 

6.1 
Тепловое излучение. Фото-
эффект. Эффект Комптона 14  2  4  3  5 

6.2 

Корпускулярно-волновой 
дуализм. Уравнение Шре-
дингера. Квантование. 13  

2 
 

3 
 

3 
 

5 

6.3 

Частица в яме, квантовый 
осциллятор, туннельный 
эффект. 13  

4 
 

3 
 

1 
 

5 

6.4 Физика атомов и молекул. 16  4  2  4  6 

6.5 
Элементы зонной теории 
твердого тела. 10  2    3  5 

6.6 

Статистика металлов и по-
лупроводников. Современ-
ная физическая картина 
мира. 19  

2 

 

6 

 

4 

 

7 

 ИТОГО 289 . 68  48  52  118 
 Экзамен  

 70,6 
        

 ИТОГО 360         
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

Раздел 1. Механика 
1.1. Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор скорости, модуль вектора скорости. Уравне-
ние пути. Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения. Вращательное движение. Угловая ско-
рость, угловое ускорение. Период, частота. Связь между линейными и угловыми характеристиками. 
1.2. 1,2,3 Законы Ньютона. Второй закон Ньютона для системы материальных точек. Центр масс, им-
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пульс системы. Момент силы и момент импульса относительно точки и оси. Момент импульса, момент 
инерции материальной точки относительно оси. Закон динамики вращательного движения материальной 
точки относительно неподвижной оси. 
1.3. Второй закон Ньютона для твердых тел. Момент импульса, момент инерции тела относительно не-
подвижной оси. Уравнение моментов. Закон динамики вращательного движения твердого тела относи-
тельно неподвижной оси. Теорема Штейнера.  
1.4. Работа. Работа при вращательном движении. Мощность. 
Работа и кинетическая энергия. Связь между консервативной силой и потенциальной энергией. Работа 
неконсервативных сил и механическая энергия. 
1.5. Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения механической 
энергии. Потенциальная яма, потенциальный барьер. 
1.6. Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Кинематическое уравнение 
гармонических колебаний. Амплитуда, фаза, частота, период колебаний. Маятники. Волны. Волновое 
уравнение 
1.7. Принцип относительности  Галилея, постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца, следствия из 
них. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и ядерная энергетика. 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 
2.1. Основные представления молекулярно-кинетической теории и термодинамики. Равновесные и 
неравновесные процессы. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. 
2.2. Понятие о функции распределения. Функция распределение Максвелла, следствия из нее. Распределение 
Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана 
2.3. Внутренняя энергия. Работа при изменении объема. Теплопередача. Количество теплоты. Теплоем-
кость. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. Теплоемкость идеального 
газа. Уравнение Майера. Адиабатный процесс. Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона) идеального 
газа. Работа и количество теплоты при изопроцессах. 
2.4. Явления переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Реальные газы, уравнение Ван-
дер-Ваальса. Внутренняя энергия идеального газа.  Общие свойства жидкостей. Стационарное течение 
идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. 

Раздел 3. Электростатика и постоянный ток 
3.1. Электрический заряд. Закон кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 
Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Поток вектора напряженности 
электрического поля. Теорема Гаусса для электрического поля. Применение теоремы Гаусса для расчета 
электрических полей.  Работа при перемещении одного точечного заряда относительно другого. Потен-
циальная энергия взаимодействия двух точечных зарядов. Потенциал электрического поля. Потенциал 
поля точечного заряда. Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Потенциальная энергия 
системы точечных зарядов. Связь между напряженностью и потенциалом  электрического поля. Эквипо-
тенциальные поверхности. Циркуляция вектора напряженности электрического поля. 
3.2. Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 
Ориентационный и деформационный механизмы поляризации. Вектор электрического смещения (элек-
трической индукции). Диэлектрическая проницаемость вещества. Электрическое поле в однородном ди-
электрике. 
3.3. Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов на проводнике.  Электроемкость уеди-
ненного проводника. Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов. 
Энергия заряженного проводника и конденсатора. Объемная плотность энергии электрического поля. 
3.4. Электрический ток. Сила и плотность тока.  Электродвижущая сила. Напряжение и разность потен-
циалов.  Закон Ома для участка цепи (однородного и неоднородного). Закон Ома для замкнутой цепи. 
Сопротивление проводников, Соединение проводников.  Работа и мощность постоянного тока. Закон 
Джоуля-Ленца. 

Раздел 4. Электромагнетизм 
4.1. Магнитное поле. Магнитная индукция. Напряженность магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. 
Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.  Магнитное поле прямолинейно-
го проводник и в центре кругового проводника с током. Циркуляция вектора магнитной индукции. Маг-
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нитное поле тороида и соленоида. Сила Ампера, Лоренца. Движение зарядов в магнитном поле. Маг-
нитное поле и магнитный дипольный момент кругового тока. Намагничение магнетиков. Напряжен-
ность магнитного поля. Магнитная проницаемость. Классификация магнетиков. 
4.2. Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление.  Явление самоиндукции. 
Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Энергия и плотность энергии магнитно-
го поля. 
4.3. Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в 
нее уравнений 

Раздел 5. Волновая оптика 
5.1. Электромагнитная природа света. Интерференция плоских волн. Разность фаз и оптическая разность 
хода. Условия максимумов и минимумов интенсивности при интерференции. Способы наблюдения ин-
терференции света. Зеркала и бипризма Френеля. Наложение максимумов и минимумов при интерфе-
ренции от двух источников света. Интерференция в тонких пленках. 
5.2. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круглом отвер-
стии. .Дифракция на щели. Дифракционная решетка. 
5.3. Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и анализ линейно-
поляризованного света. Линейное двулучепреломление. Поляризаторы. Закон Малюса. Поляриметр. 
Прохождение света через линейные фазовые пластинки. 

Раздел 6. Квантовая физика 
6.1. Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, 
Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая ката-
строфа». Гипотеза Планка. Квантовое объяснение законов теплового излучения. Фотоэффект и эффект 
Комптона. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
6.2. Корпускулярно-волновой дуализм света. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. Ди-
фракция микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистический 
смысл, стандартные условия, условие нормировки. Уравнение Шредингера. Понятие о квантовании. 
Квантование энергии.  
6.3. Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармонический осциллятор. Фоно-
ны. Одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект.  
6.4. Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Собственный механический и магнитный 
моменты электрона в атоме Квантовые числа. Правила отбора для квантовых переходов. Спектр излуче-
ния атома водорода. Состояние микрочастицы в квантовой механике. Строение атомов и периодическая 
система химических элементов Д.М. Менделеева. Порядок заполнения электронных оболочек.  
6.5. Движение электронов в периодическом поле кристалла. Образование энергетических зон. Структура 
зон в металлах, полупроводниках и диэлектриках. 
6.3. Принцип тождественности одинаковых микрочастиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. Кванто-
вые статистические распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Число квантовых  состояний. 
Энергия Ферми. Проводимость металлов. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Уровень Ферми в чистых и примесных полупроводниках. Температурная зависимость проводимости 
полупроводников. Особенности классической, неклассической и постнеклассической физики. Попытки 
объединения фундаментальных взаимодействий Современные космологические представления. Физиче-
ская картина мира как философская категория. 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

 Знать:        

1 

физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и 
магнетизма, электродинамики, статистической физики и термодинамики, 
квантовой физики 

+ + + + + + 
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2 

смысл фундаментальных физических законов, принципов и постулатов; их 
формулировки и границы применимости; их связь с широким кругом физи-
ческих явлений 

+ + + + + + 

3 основные методы решения задач по описанию физических явлений + + + + + + 
4 методы обработки данных с использованием стандартных способов аппрок-

симации численных характеристик + + + + + + 

 Уметь:       

1 
определять круг задач и связи между ними в рамках поставленной цели, вы-
бирать оптимальные способы их решения, исходя из имеющихся ресурсов и 
ограничений 

+ + + + + + 

2 

определять пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектировать процессы по их устранению. Критически оцени-
вать надежность источников информации, формулировать заключения и вы-
воды по результатам анализа литературных данных 

+ + + + + + 

3 применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования 
при решении профессиональных задач + + + + + + 

4 
систематизировать и анализировать результаты химических экспериментов, 
наблюдений, измерений, предлагать интерпретацию результатов с использо-
ванием физических законов и представлений 

 + +  +  

5 
представлять обработанную экспериментальную и теоретическую информа-
цию в устной и письменной форме, в том числе с использованием современ-
ных компьютерных технологий 

 + +  +  

 Владеть:        

1 базовыми знаниями в области математики и физики при планировании работ 
химической направленности  + +  +  

2 навыками работы с широким кругом физических приборов и оборудования + + + + + + 
3 навыками обоснования своих суждений и выбора метода исследования + + + + + + 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: 
 

 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компе-
тенции 

Ра
зд

ел
 1

 
Ра

зд
ел

 2
 

Ра
зд

ел
 3

 
Ра

зд
ел

 4
 

Ра
зд

ел
 5

 
Ра

зд
ел

 6
 

 УК УК       

1 УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые со-
ставляющие. Определяет, интерпретирует и ранжи-
рует информацию, требуемую для решения постав-
ленной задачи; 
УК-1.2 Осуществляет поиск информации для реше-
ния поставленной задачи по различным типам запро-
сов; 
УК-1.3 При обработке информации отличает факты 
от мнений, интерпретаций, оценок, формирует соб-
ственные мнения и суждения, аргументирует свои 
выводы и точку зрения; 
УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные ва-
рианты решения поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки; 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

2 УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставлен-
ной цели, определяет связи между ними и ожидае-
мые результаты их решения. 

+ + + + + + 

 ОПК  ОПК       
1 ОПК-4. Способен планировать 

работы химической направленно-
сти, обрабатывать и интерпрети-
ровать полученные результаты с 

ОПК-4.1 Использует базовые знания в области ма-
тематики и физики при планировании работ хими-
ческой направленности; 

 + 
 
 
 

+ 
 
 
 

 + 
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использованием теоретических 
знаний и практических навыков 
решения математических и физи-
ческих задач 

ОПК-4.2 Обрабатывает данные с использованием 
стандартных способов аппроксимации численных 
характеристик 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 
Темы практических занятий по дисциплине 

 
 
 

№ п/п № раздела дисци-
плины 

Темы практических занятий Часы 

1 1. Механика Кинематика поступательного и вращательного движения 2 

2 
 Динамика материальной точки. Динамика вращательного движе-

ния  
4 

3  Твердое тело в механике 2 
4  Работа, энергия 2 
5  Законы сохранения в механике 2 
6  Механические колебания. Волны.  2 

7 
2. Молекулярная фи-

зика и термодинамика 
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Закон равно-
распределения энергии  

2 

8 
 Функция распределения Максвелла. Функция распределения 

Больцмана.  
4 

9  Первый закон термодинамики. Энтропия.  4 

10 

3. Электростатика и 
постоянный ток 

Электрическое поле, напряженность электрического поля систе-
мы точечных зарядов. Напряженность электрического поля заря-
женных тел. 

2 

11  Потенциал. Работа в электрическом поле. 2 
12  Диэлектрики, электроемкость. Энергия электростатического поля. 1 
13  Проводники в электростатическом поле 1 
14  Постоянный электрический ток. Закон Ома. Правила Кирхгофа. 2 

15 
4. Электромагнетизм Магнитное поле системы проводников. Сила Ампера. Сила Ло-

ренца. 
2 

16 
 Поток и циркуляция вектора магнитной индукции. Работа маг-

нитного поля. 
1 

17 
 Электромагнитная индукция. Самоиндукция, колебательный кон-

тур. 
2 

18 5. Волновая оптика Интерференция света.  Дифракция света. Поляризация света.8 2 

19 6. Квантовая физика Квантовая оптика: Фотоны, тепловое излучение  1 
20  Квантовая оптика: фотоэффект, эффект Комптона 1 

21 
 Элементы квантовой механики: уравнение де- Бройля, соотноше-

ния неопределенности 
1 

22 
 Элементы квантовой механики: частица в яме, туннельный эф-

фект 
2 

23  Физика атома. Водородоподобный атом. 2 
24  Статистические распределения. Электронный газ в металлах. 1 
25  Электропроводность металлов и полупроводников.  1 

 
 

 

8.2. Лабораторные занятия 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изуча-

емого в дисциплине «Физика», позволяет освоить методы экспериментальных исследований, технику 
лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
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№ 
п/п 

№ раздела дисци-
плины Наименование лабораторных работ Часы 

1 
1. Механика Вводное занятие. Изучение закона динамики вращательного 

движения с помощью маятника Обербека 
2 

2 
 Определение момента инерции. Проверка основного закона ди-

намики вращательного движения 
2 

3 
 Проверка закона сохранения момента импульса или  Определение  

ускорения свободного падения методом обращения 
2 

4  Защита лаб. раб. № 1 4 

5 
 Изучение затухающих колебаний или Определение скорости зву-

ка в воздухе методом стоячих волн 
2 

6  Защита лаб. раб. № 2 4 

7 

2. Молекулярная 
физика и термоди-

намика 

Определение отношения теплоемкостей газов по методу Клемана 
и Дезорма 

2 

8 
 Определение универсальной  газовой  постоянной методом от-

качки или модельная лаб раб. Распределение Максвелла 
2 

9  Защита лаб. раб. №3. Зачет  4 

10 
3. Электростатика 
и постоянный ток 

Вводное занятие. Исследование электростатического поля (вклю-
чая модельную лаб.раб) 

2 

11  Определение электроёмкости конденсатора 2 

12 
 Определение электрического сопротивления проводников. Опре-

деление ЭДС источника тока методом компенсации 
2 

13  Защита лаб. раб. № 1 2 

14 

4. Электромагне-
тизм 

Исследование магнитного поля соленоида или Измерение гори-
зонтальной составляющей напряжённости магнитного поля Зем-
ли  

2 

15  Определение удельного заряда электрона 2 
16  Защита лаб. раб. № 2 2 

17 

5. Волновая оптика Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона 
(включая модельную лаб.раб.) или Определение длины световой 
волны с помощью бипризмы Френеля (включая модельную 
лаб.раб.) 

2 

18 
 Определение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки 
2 

19  Защита лаб. раб. № 3. 2 

20 
6. Квантовая физи-
ка 

Изучение явления внешнего фотоэффекта;  или  
Определение постоянной Стефана - Больцмана 

2 

21 
 Определение постоянной Ридберга; или Определение первого 

потенциала возбуждения 
2 

22  Защита лаб. раб.  № 4. Зачет 2 
 

Примерная тематика рефератов 
Рефераты не предусмотрены. 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 
- проработку лекционного материала перед практическими и лабораторными занятиями, а также изуче-
ние рекомендованной литературы; 
- подготовку к лабораторным занятиям: изучение теории по теме лабораторной работы, устройства ла-
бораторной установки или стенда, порядка выполнения работы, оформление отчета по выполненной ла-
бораторной работы; 
- подготовку к практическим занятиям: изучение теоретических вопросов, законов и формул по теме 
практического занятия по решению задач; 
- самостоятельное изучение разделов, тем и отдельных вопросов рабочей программы дисциплины; 
- подготовку к зачетам или экзаменам по дисциплине. 
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Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 
студентам надо 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 указан-
ными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-
нием библиографических данных источника. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося неотъ-
емлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных заня-
тий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается про-
должительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических часов. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов кон-
тактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при полу-

чении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образова-
ния (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, ин-
новационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные техноло-
гии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные об-
разовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков ко-
мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение ин-
терактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате вре-

мени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и слож-
ных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности 
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, отве-
ты на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и 

строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы 
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Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных работах 

проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, достигну-
тые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную са-
мостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по дан-
ной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6. Реферат 

Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, предполага-
ющая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное содер-
жание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и убеди-
тельность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока сдачи, пуб-
личная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания зачет-
ной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется препода-
вателем с учетом пожеланий студента.  

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 
применять принципы и законы для решения простых и нестандартных физических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудо-
любие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером 
воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной 
дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются 
те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память 
логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимули-

рования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применять-
ся лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать систе-
матические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисци-
плин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении 
лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно пре-
зентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разде-
лам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные колло-
квиумы или контрольные работы. 
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Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дисципли-
ны.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 
самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студен-

тов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лек-
ций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументиро-
ванность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний 
обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дисци-
плины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику несколько лабораторных работы, 
указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за неде-
лю до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в 
специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборато-
рии и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности сту-
дента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему установки, ра-
бочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характери-
стики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать с 
приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь) или не 
подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким мето-
дом он будет измерять; 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допу-
щенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется воз-
можность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным 
причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное веду-
щим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра допол-
нительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не предусмотрено 
методическими указаниями к выполнению данной работы.  

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной груп-
пы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи делают-
ся ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; графики 
вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подста-
новкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погреш-
ностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
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а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается зачтен-
ной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита» с 
указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента делает запись: «Все 
лабораторные работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит подпись и дату. 

9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. Правила ведения журнала 
преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 
«защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных ра-
бот пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале учета 
выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему занятия. 
Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия с 
группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной неделе, за-
чет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под руководством 
ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 
в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 
«белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных обозначениях, 
а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 
уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем определять 
значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 
значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно пред-
ставить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 
24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86 10–3 и т. д.). 
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8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить оши-
бочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попыт-
ки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают мышле-
ние и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к 
сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи 
заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для 
решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомле-
ние с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении курса 
РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику несколько лабораторных работ, указан-
ных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за неделю до начала лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в кото-
рых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных пособиях, 
имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может получить ее во 
временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, 
основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий прове-
дения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту 
возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности сту-
дента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей лабораторной  работы: 
название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень 
приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для запи-
си результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать 
с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким ме-

тодом он будет измерять; 
в) отсутствует белый халат. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допущенные 
недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется воз-
можность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным 
причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ве-
дущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не предусмотрено 

методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи 
делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; 
графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На рас-
четных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и фи-
зических констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы 
завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «до-
пуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  
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По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 
журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 
текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 
положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обу-
чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабили-
тации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-
культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 
другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разра-
ботка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 
визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специ-
ального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для та-

ких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения мо-
жет проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая обес-

печивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для органи-
зации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составля-
ет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме пе-
чатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, специализирован-
ные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 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) Института и Университета, которая содержит различные 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, пред-
ставлен в основной образовательной программе. 



18 
 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1. Трофимова  Т.И. Курс физики. -М, «Выс-
шая школа», 2007 

Библиотека НИ РХТУ 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id
=245 

Да 

О-2.Волькенштейн В.С. Сборник задач по об-
щему курсу физики. - М, «Физматлит», 2005 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-3. Подольский В.А., Гукасов А.С., Логачева 
В.М., Резвов Ю.Г., Сивкова О.Д.  
Лабораторный практикум по физике. Часть 1. 
Механика. молекулярная физика / ФГБОУ ВО 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский 
институт (филиал), Новомосковск, 2018, 88с.  

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/1399
5/mod_resource/content/1/МЕХАНИКА%
20вся%20Лаб.Практикум.pdf 

 

Да 

О-4. Подольский В.А., Гукасов А.С, Логачева 
В.М., Резвов Ю.Г.,  Сивкова О.Д. Лабораторный 
практикум по физике. Часть 2. Электромагне-
тизм/ ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
Новомосковский институт (филиал), Новомос-
ковск, 2017, 80с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/2873
0/mod_resource/content/1/ПРАКТИКУМ
%20%20ЭЛЕКТРОМАКГНЕТИЗМ%20.
pdf 

Да 

О-5.Резвов Ю.Г. Подольский В.А., Сивкова 
О.Д., Логачева В.М., Гукасов А.С.  Лаборатор-
ный практикум по физике. Ч3. Волновая и 
квантовая физика / ФГБОУ ВО  РХТУ им. Д.И. 
Менделеева,  Новомосковский институт (фи-
лиал), Новомосковск, 2015, 87 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/2873
4/mod_resource/content/1/Лаб_практ_Оп

тика.pdf 
 

Да 

О-6. Подольский В.А., Гукасов А.С., Логачева 
В.М., Резвов Ю.Г., Сивкова О.Д. Лабораторный 
практикум по физике. Часть 4, Физика твердо-
го тела/  ФГБОУ ВО  РХТУ им. Д.И. Менделе-
ева,  Новомосковский институт (филиал), Но-
вомосковск, 2017,84с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/2873
1/mod_resource/content/1/ПРАКТИКУМ
%20ФТТ.pdf 

 

Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Подольский В.А., Сивкова О.Д., Коняхин 
В.П. 
Механика. Колебания. Волны. Конспект лек-
ций по физике для бакалавров, Изд. 2-е, ис-
правленное /  ФГБОУ ВО  РХТУ им. Д.И. 
Менделеева,  Новомосковский институт (фи-
лиал), Новомосковск, 2017,  88 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/2381
5/mod_resource/content/1/ЛЕКЦИИ%20
МЕХАНИКА%202017.pdf 

 

Да 

Д-2. Подольский В.А., Логачева В.М., Резвов 
Ю.Г., Сивкова О.Д. Молекулярная физика. 
Конспект лекций для бакалавров /  ФГБОУ ВО  
РХТУ им. Д.И. Менделеева,  Новомосковский 
институт (филиал), Новомосковск, 2015,52с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/2659
5/mod_resource/content/1/Молекулярная
%20физика2015.pdf 

Да 

Д-3. Подольский В.А., Логачева В.М., Резвов 
Ю.Г.,  Сивкова О.Д. Электрическое поле. По-
стоянный электрический ток. Конспект лекций 
по физике для бакалавров. ФГБОУ ВО РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, Новомосковский инсти-
тут (филиал), Новомосковск, 2018, 60с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/2634
6/mod_resource/content/2/ЭЛЕКТРОСТА
ТИКА%20И%20ПОСТОЯННЫЙ%20Т
ОК%202018.pdf 

Да 

Д-4. Борщан В.С, Кощенко, Подольский В.А. 
Сивкова О.Д. Конспект лекций «Электромагне-
тизм». (Учебное пособие). Новомосковский ин-
ститут.Новомосковск, 2002 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/1229
2/mod_resource/content/0/Электромагнет
изм.pdf 

Да 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=245
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=245
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/13995/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/13995/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/13995/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/28730/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9C%20%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%93%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%9C%20.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/28730/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9C%20%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%93%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%9C%20.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/28730/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9C%20%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%93%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%9C%20.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/28730/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9C%20%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%93%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%9C%20.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/28734/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%B0%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/28734/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%B0%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/28734/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%B0%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/28731/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9C%20%D0%A4%D0%A2%D0%A2.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/28731/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9C%20%D0%A4%D0%A2%D0%A2.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/28731/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9C%20%D0%A4%D0%A2%D0%A2.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23815/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%202017.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23815/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%202017.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23815/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%202017.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26595/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B02015.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26595/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B02015.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26595/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B02015.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26346/mod_resource/content/2/%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A2%D0%9E%D0%9A%202018.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26346/mod_resource/content/2/%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A2%D0%9E%D0%9A%202018.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26346/mod_resource/content/2/%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A2%D0%9E%D0%9A%202018.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26346/mod_resource/content/2/%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%AF%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A2%D0%9E%D0%9A%202018.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12292/mod_resource/content/0/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12292/mod_resource/content/0/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12292/mod_resource/content/0/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
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Д-5. Подольский В.А.,Борщан В.С.Гукасов 
А.С.Резвов Ю.Г.Сивкова О.Д. Волновая оптика 
(конспект лекций). Новомосковский инсти-
тут.Новомосковск, 2002 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/1229
1/mod_resource/content/0/Волновая%20о
птика.pdf 

Да 

Д-6. Сивкова О.Д. ,Подольский В.А.,Резвов 
Ю.Г. Конспект лекций. Квантовая физика. - / 
ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Но-
вомосковский институт (филиал). Новомос-
ковск, 2011,88 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/1229
4/mod_resource/content/0/Квантовая%20
физика.pdf 

Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям, презентации к лекциям, методические рекомендации 
по выполнению лабораторных работ.  

Научно-технические журналы: 
Журнал «Успехи физических наук» 0042-1294 (печатный), 1996-6652 (онлайн) 
 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия 

с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 
2. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024 г. 

по 24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 
3. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок дей-

ствия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  
4. ЭБС "Консультант студента" ООО "Политехресурс" Договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244 от 16.03.2022 г.  
5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 

порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/  
6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/   
7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 11.06.2023).  

8. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета 
им. Д.И. Менделеева.  
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
9.  Сайт дисциплины «ФИЗИКА» НИ ЗХТУ http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=22 12. Физика 
в анимациях - http://physics.nad.ru  
10. Некоторые лекционные демонстрации -. http://edu.uray.ru/post/248  

 
При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины:  
компьютерные презентации интерактивных лекций; 
банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины; 
банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины. 
- информационно-методические материалы: учебные и методические пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; 
- электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде. 
 
Учебно-наглядные пособия:  
Комплекты плакатов к разделам лекционного курса; лекционные демонстрации; кодотранспа-

ранты. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12291/mod_resource/content/0/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12291/mod_resource/content/0/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12291/mod_resource/content/0/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12294/mod_resource/content/0/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12294/mod_resource/content/0/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12294/mod_resource/content/0/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://urait.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=22
http://physics.nad.ru/
http://edu.uray.ru/post/248
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Физика» проводятся в форме аудиторных, ла-

бораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-
ятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений для 
использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 
здоровья 

Лекционная аудитория 302 
(корпус 4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная  техника для  просмотра 
видеоматериалов (постоянное 
хранение препараторская 304), экран.  

приспособлено 

Препараторская для хранения 
лекционных демонстраций и 
плакатов 304 (корпус 4) 

Шкафы, стулья, оборудования, 
стенды, плакаты для лекционных 
демонстраций.  
 

 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов 326а (корпус 
4) 

ПК с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, 
электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе 
данных электронного каталога НИ 
РХТУ, системе управления учебными 
курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 

приспособлено 

Учебная лаборатория «Механика 
и молекулярная физика 310 
(корпус 4). Предназначена для 
поведения лабораторных работ и 
практических занятий 

Лабораторные столы, стулья, шкафы 
для хранения оборудования, доска, 
мел.  Установками по темам лабора-
торных работ, приведенных в табли-
це 1-го семестр. Лабораторные рабо-
ты включают типовой комплект обо-
рудования по курсу «Механика» - 
изготовлены ООО НПП «Учебная 
техника – Профи», Челябинск; ос-
циллограф GOS, вакуумный насос 
2НВР -5ДМ, насосы Комовского, ма-
нометры.  

приспособлено 

Учебная лаборатория  
«Электричество и 
электромагнетизм» 314 (корпус 
4).  Предназначена для 
поведения лабораторных работ и 
практических занятий 

Лабораторные столы, стулья, шкафы 
для хранения оборудования, доска, 
мел.  Установками по темам лабора-
торных работ 2-го семестр. Лабора-
торные работы включают лаборатор-
ные стенды «Электричество и магне-
тизм» - изготовлены ООО НПП 
«Учебная техника – Профи», Челя-
бинск; модуль ФПЭ 04 – изготовлен 
ООО «Интес+», Москва; тангенс-
буссоль, осциллограф GOS. 

приспособлено 

Учебная лаборатория  «Оптика» 
311 (корпус 4). Предназначена 
для поведения лабораторных 
работ и практических занятий 

Лабораторные столы, стулья, шкафы 
для хранения оборудования, доска, 
мел.  Установками по темам лабора-
торных работ части 2-го семестр и 
части лабораторных работы 3-го се-
местр. Лаборатория оснащена 
бипризмами Френеля, микрометрами 
МОВ, поляриметр круговой, гонио-

приспособлено 
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метр лабораторный, осветитель ФП-
74/1, лазеры ЛГН-207Б, люксметр Ю-
116, периметры, регуляторы напря-
жений, монохроматор УМ-2, осцил-
лограф С1-55.   

Учебная лаборатория  «Физика 
твердого тела» 307 (корпус 4).  
Предназначена для поведения 
лабораторных работ и 
практических занятий 

Лабораторные столы, стулья, шкафы 
для хранения оборудования, доска, 
мел. Установками по темам лабора-
торных работ, приведенных в табли-
це  3-го семестр, Лабораторные рабо-
ты включают лабораторный стенд 
«Электричество и магнетизм» - изго-
товлены ООО НПП «Учебная техни-
ка – Профи», Челябинск; лаборатор-
ные установки, разработанные и со-
бранные на кафедре, которые вклю-
чают источники питания, мультимет-
ры, регуляторы температуры, датчик 
Холла, измерители тока и напряже-
ний. 

приспособлено 

Компьютерный зал 301 (корпус 
4). Предназначен для проведения 
компьютерного тестирования 
студентов 

Включает 18 компьютеров. Операци-
онная систем Windovs XP, программа 
тестирования «SunRav». приспособлено 

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 308 (корпус 4) 

Шкафы, стеллажи для  приборов и  
стендов, необходимые для 
проведения профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, его замены и ремонта 

 

 

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

Ноутбук Toshiba 1,2 ГГц, с оперативной памятью 1 Гбайт, жестким диском 500 Гбайт с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образо-
вательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам.  

Проектор для ноутбука 

13.2. Программное обеспечение 
Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university 
(the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Но-
мер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший 
DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Но-
мер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

Раздел 1. Механика 
 
Раздел 2. Молекуляр-
ная физика и термоди-
намика 
 
Раздел 3. Электроста-
тика и постоянный ток 
 
Раздел 4. Электромаг-
нетизм 
 
Раздел 5. Волновая оп-
тика 
 
Раздел 6. Квантовая фи-
зика 

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; 
их связь с широким кругом физических явлений;  
- основные методы решения задач по описанию физических 
явлений;  
- методы обработки данных с использованием стандартных 
способов аппроксимации численных характеристик.  
Уметь:  
- определять круг задач и связи между ними в рамках по-
ставленной цели, выбирать оптимальные способы их реше-
ния, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений; 
- определять пробелы в информации, необходимой для ре-
шения проблемной ситуации, и проектировать процессы по 
их устранению. Критически оценивать надежность источ-
ников информации, формулировать заключения и выводы 
по результатам анализа литературных данных. 
- применять теоретические знания и экспериментальные 
методы исследования при решении профессиональных 
задач;  
- систематизировать и анализировать результаты химиче-
ских экспериментов, наблюдений, измерений, предлагать 
интерпретацию результатов с использованием физических 
законов и представлений. 
- представлять обработанную экспериментальную и 
теоретическую информацию в устной и письменной форме, 
в том числе с использованием современных компьютерных 
технологий.  
Владеть:  
- базовыми знаниями в области математики и физики при 
планировании работ химической направленности;  
- навыками работы с широким кругом физических 
приборов и оборудования;  
- навыками обоснования своих суждений и выбора метода 
исследования. 

Устный опрос (фрон-
тальная беседа, инди-
видуальный опрос) 
Ответы на контрольные 
вопросы к допускам к 
лабораторным работам. 
Как правило, выполня-
ются в виде компьютер-
ного тестирования. 
Ответы на контрольные 
вопросы к защитам ла-
бораторных работ. Как 
правило, выполняются в 
виде компьютерного те-
стирования 
Фронтальный опрос по 
плану практических за-
нятий и проверка вы-
полнения домашних за-
даний 
Коллоквиум 
Промежуточная 
аттестация 
осуществляется в 
форме зачета в 1 
семестре и экзамена в 
1,2,3 семестрах. 
Зачет проставляется 
автоматически, если 
обучающийся 
выполнил и защитил 
все лабораторные 
работы, 
предусмотренные 
маршрутным листом, 
выполнил тесты с 
оценкой не ниже чем 
«удовлетворительно».  
Контроль результатов 
обучения по дисци-
плине в виде экзамена 
проводится в форме 
письменно-устных от-
ветов на билеты.  

 
Требования основаны на формулировках пункта 4 и расстановке по разделам (пункт 7). 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 

– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); 
– проверки письменных заданий (вывод формул, их преобразование); 
– компьютерного тестирования. 

Текущий контроль организуется в формах: 
- ответы на контрольные вопросы к допускам к лабораторным работам. Ответы,  как правило, выполняются по те-
стам на компьютере; 
- ответы на контрольные вопросы к защитам лабораторных работ (3-4 в семестр). Ответы, как правило, выполняют-
ся по тестам на компьютере; 
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- проверка понимания студентами принципа и физической сути работы лабораторной установки,  
- фронтальный опрос по плану практических занятий и проверка выполнения посменных домашних  
- ответы на вопросы по плану семинарских занятий, решение домашних задач 
- коллоквиум 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) 
– работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 
Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 
проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплине 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета в 1 семестре и экзамена в 1,2,3 семестрах. 
Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, 

предусмотренные маршрутным листом, выполнил тесты с оценкой не ниже чем «удовлетворительно».  
Контроль результатов обучения по дисциплине в виде экзамена проводится в форме письменно-устных от-

ветов на билеты. Перечень вопросов и форма билета доводятся до сведения обучающегося накануне контроля. 
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Приложение 1.1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Б1.О.08 ФИЗИКА 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 10/360. Форма промежуточного контроля: 1 семестр –экзамен, 2 семестр –
экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.08 «ФИЗИКА» относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, и является основой и связующим звеном для 
большей части специальных предметов.  
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: изучение основных физических явлений, овладение фундаментальными 
понятиями, законами и теориями классической и современной физики, а также методами физического исследова-
ния. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний и умения научно анализировать проблемы, процессы и явления в области физики, умение 
использовать на практике базовые знания и методы физических исследований; 

-приобретение знаний и умений для возможности освоения новых знаний в области физики, в том числе с исполь-
зованием современных образовательных и информационных технологий; 

- приобретение знаний и умения использовать основные физические теории для решения возникающих фундамен-
тальных и практических задач, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за 
пределы компетентности конкретного направления; 

- приобретение умения использовать знания о строении вещества, физических процессов в веществе, различных 
классов физических явлений для понимания свойств материалов и механизмов физических процессов, протекаю-
щих в природе; 

- обладать математической и естественнонаучной культурой, в том числе в области физики, как частью професси-
ональной и общечеловеческой культуры; 

- приобретение знаний и умения читать и анализировать учебную и научную литературу по физике. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Механика 
1.1. Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор скорости, модуль вектора скорости. Уравнение пути. 
Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения. Вращательное движение. Угловая скорость, угловое ускоре-
ние. Период, частота. Связь между линейными и угловыми характеристиками. 
1.2. 1,2,3 Законы Ньютона. Второй закон Ньютона для системы материальных точек. Центр масс, импульс систе-
мы. Момент силы и момент импульса относительно точки и оси. Момент импульса, момент инерции материальной 
точки относительно оси. Закон динамики вращательного движения материальной точки относительно неподвиж-
ной оси. 
1.3. Второй закон Ньютона для твердых тел. Момент импульса, момент инерции тела относительно неподвижной 
оси. Уравнение моментов. Закон динамики вращательного движения твердого тела относительно неподвижной 
оси. Теорема Штейнера.  
1.4. Работа. Работа при вращательном движении. Мощность. 
Работа и кинетическая энергия. Связь между консервативной силой и потенциальной энергией. Работа неконсерва-
тивных сил и механическая энергия. 
1.5. Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения механической энергии. 
Потенциальная яма, потенциальный барьер. 
1.6. Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Кинематическое уравнение гармониче-
ских колебаний. Амплитуда, фаза, частота, период колебаний. Маятники. Волны. Волновое уравнение 
1.7. Принцип относительности  Галилея, постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца, следствия из них. Реля-
тивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и ядерная энергетика. 
Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 
2.1. Основные представления молекулярно-кинетической теории и термодинамики. Равновесные и неравновесные 
процессы. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 
Уравнение состояния идеального газа. 
2.2. Понятие о функции распределения. Функция распределение Максвелла, следствия из нее. Распределение 
Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана 
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2.3. Внутренняя энергия. Работа при изменении объема. Теплопередача. Количество теплоты. Теплоемкость. Пер-
вое начало термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. Теплоемкость идеального газа. Уравнение Майе-
ра. Адиабатный процесс. Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона) идеального газа. Работа и количество теплоты 
при изопроцессах. 
2.4. Явления переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Реальные газы, уравнение Ван-дер-
Ваальса. Внутренняя энергия идеального газа.  Общие свойства жидкостей. Стационарное течение идеальной жид-
кости. Уравнение Бернулли. 
Раздел 3. Электростатика и постоянный ток 
3.1. Электрический заряд. Закон кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Напряжен-
ность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Поток вектора напряженности электрического поля. 
Теорема Гаусса для электрического поля. Применение теоремы Гаусса для расчета электрических полей.  Работа 
при перемещении одного точечного заряда относительно другого. Потенциальная энергия взаимодействия двух 
точечных зарядов. Потенциал электрического поля. Потенциал поля точечного заряда. Работа по перемещению 
заряда в электрическом поле. Потенциальная энергия системы точечных зарядов. Связь между напряженностью и 
потенциалом  электрического поля. Эквипотенциальные поверхности. Циркуляция вектора напряженности элек-
трического поля. 
3.2. Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Ориентаци-
онный и деформационный механизмы поляризации. Вектор электрического смещения (электрической индукции). 
Диэлектрическая проницаемость вещества. Электрическое поле в однородном диэлектрике. 
3.3. Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов на проводнике.  Электроемкость уединенного 
проводника. Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия заряжен-
ного проводника и конденсатора. Объемная плотность энергии электрического поля. 
3.4. Электрический ток. Сила и плотность тока.  Электродвижущая сила. Напряжение и разность потенциалов.  
Закон Ома для участка цепи (однородного и неоднородного). Закон Ома для замкнутой цепи. Сопротивление про-
водников, Соединение проводников.  Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. 
Раздел 4. Электромагнетизм 
4.1. Магнитное поле. Магнитная индукция. Напряженность магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип 
суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.  Магнитное поле прямолинейного проводник и в 
центре кругового проводника с током. Циркуляция вектора магнитной индукции. Магнитное поле тороида и соле-
ноида. Сила Ампера, Лоренца. Движение зарядов в магнитном поле. Магнитное поле и магнитный дипольный мо-
мент кругового тока. Намагничение магнетиков. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. 
Классификация магнетиков. 
4.2. Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление.  Явление самоиндукции. Индуктив-
ность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Энергия и плотность энергии магнитного поля. 
4.3. Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в нее уравне-
ний 
Раздел 5. Волновая оптика 
5.1. Электромагнитная природа света. Интерференция плоских волн. Разность фаз и оптическая разность хода. 
Условия максимумов и минимумов интенсивности при интерференции. Способы наблюдения интерференции све-
та. Зеркала и бипризма Френеля. Наложение максимумов и минимумов при интерференции от двух источников 
света. Интерференция в тонких пленках. 
5.2. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круглом отверстии. 
.Дифракция на щели. Дифракционная решетка. 
5.3. Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и анализ линейно-поляризованного света. 
Линейное двулучепреломление. Поляризаторы. Закон Малюса. Поляриметр. Прохождение света через линейные 
фазовые пластинки. 
Раздел 6. Квантовая физика 
6.1. Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, Стефана-
Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза 
Планка. Квантовое объяснение законов теплового излучения. Фотоэффект и эффект Комптона. Уравнение Эйн-
штейна для фотоэффекта. 
6.2. Корпускулярно-волновой дуализм света. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. Дифракция мик-
рочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистический смысл, стандартные 
условия, условие нормировки. Уравнение Шредингера. Понятие о квантовании. Квантование энергии.  
6.3. Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармонический осциллятор. Фононы. Одно-
мерный потенциальный барьер, туннельный эффект.  
6.4. Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Собственный механический и магнитный моменты 
электрона в атоме Квантовые числа. Правила отбора для квантовых переходов. Спектр излучения атома водорода. 
Состояние микрочастицы в квантовой механике. Строение атомов и периодическая система химических элементов 
Д.М. Менделеева. Порядок заполнения электронных оболочек.  
6.5. Движение электронов в периодическом поле кристалла. Образование энергетических зон. Структура зон в ме-
таллах, полупроводниках и диэлектриках. 
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6.3. Принцип тождественности одинаковых микрочастиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. Квантовые стати-
стические распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Число квантовых  состояний. Энергия Ферми. Прово-
димость металлов. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Уровень Ферми в чистых и примес-
ных полупроводниках. Температурная зависимость проводимости полупроводников. Особенности классической, 
неклассической и постнеклассической физики. Попытки объединения фундаментальных взаимодействий Совре-
менные космологические представления. Физическая картина мира как философская категория. 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результа-
тов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:  
 

– Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 
Наименование кате-
гории (группы) УК 

Код и наименование УК 
выпускника Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и кри-
тическое мышле-
ние 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые состав-
ляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует ин-
формацию, требуемую для решения поставленной задачи; 
УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов; 
УК-1.3 При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 
зрения; 
УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки; 

Разработка и реа-
лизация проектов 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной це-
ли, определяет связи между ними и ожидаемые результаты 
их решения. 

 
– Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

Наименование ка-
тегории (группы) 
общепрофессио-
нальных компе-
тенций 

Код и наименование ОПК 
выпускника Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Физико-
математическая и 
компьютерная 
грамотность при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен плани-
ровать работы химической 
направленности, обраба-
тывать и интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием теорети-
ческих знаний и практиче-
ских навыков решения ма-
тематических и физиче-
ских задач 

ОПК-4.1 Использует базовые знания в области матема-
тики и физики при планировании работ химической 
направленности; 

ОПК-4.2 Обрабатывает данные с использованием стан-
дартных способов аппроксимации численных характери-
стик 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  
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- 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; их связь с широким кругом физических явлений;  
- основные методы решения задач по описанию физических явлений;  
- методы обработки данных с использованием стандартных способов аппроксимации численных характеристик.  

Уметь:  
- определять круг задач и связи между ними в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их ре-
шения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений; 
- определять пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектировать процессы 
по их устранению. Критически оценивать надежность источников информации, формулировать заключения и вы-
воды по результатам анализа литературных данных. 
- применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования при решении профессиональных 
задач;  
- систематизировать и анализировать результаты химических экспериментов, наблюдений, измерений, предлагать 
интерпретацию результатов с использованием физических законов и представлений. 
- представлять обработанную экспериментальную и теоретическую информацию в устной и письменной форме, в 
том числе с использованием современных компьютерных технологий.  

Владеть:  
- базовыми знаниями в области математики и физики при планировании работ химической направленности;  
- навыками работы с широким кругом физических приборов и оборудования;  
- навыками обоснования своих суждений и выбора метода исследования. 

 

6. Виды учебной работы и их объем 
 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр № 
1 2 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 10 360 5 180 5 180 
Контактная работа - аудиторные занятия: 4,74 170,8 2,37 85,4 2,37 85,4 
в том числе в форме практической        
Лекции 1,89 68 0,94 34 0,94 34 
в том числе в форме практической подготовки        
Практические занятия (ПЗ) 1,33 48 0,67 24 0,67 24 
в том числе в форме практической подготовки       
Лабораторные работы (ЛР) 1,44 52 0,72 26 0,72 26 
в том числе в форме практической подготовки        
Самостоятельная работа 3,27 117,6 1,63 58,8 1,63 58,8 
Контактная самостоятельная работа  

 
 

 
 

 
 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  118 59 59 
Формы контроля:    
Экзамен  1,98 71,2 0,99 35,6 0,99 35,6 
Контактная работа – консультация предэкзаменаци-
онная 

 2  1  1 

Контактная работа - промежуточная аттестация  
0,8 

 
0,4 

 
0,4 

Подготовка к экзамену. 71,2 35,6 35,6 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 
программы 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
апреля 2021 года N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия (ред. от 08.02.2021), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 
671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 Химия 
(ред. от 08.02.2021), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) 
(ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 
накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Общая и неорганическая химия» НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на изучение дисциплины в 
течение   2  семестров. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

естественнонаучного мировоззрения. Опираясь на полученные в средней школе химические знания, 
программа предусматривает дальнейшее углубление современных представлений в области химии, 
формирование умений и навыков работы в химической лаборатории. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
 сформировать представления о понятиях «моль», «эквивалент», молярная масса, молекулярная 
масса молярный объем, концентрация вещества в растворе. 
 приобретение знаний о строении вещества, о зависимости строения и свойств веществ от 
положения составляющих их элементов в Периодической системе и характера химической связи 
применительно к задачам химической технологии; 
 изучение природы химических реакций, используемых в производстве химических веществ и 
материалов, кинетического и термодинамического подходов к описанию химических процессов с 
целью оптимизации условий их практической реализации; 
 приобретение знаний о важнейших свойствах неорганических соединений и закономерностей их 
изменения в зависимости от положения составляющих их элементов в Периодической системе; 
 изучение современных тенденций развития неорганической химии и неорганического 
материаловедения. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.О.09 Неорганическая химия реализуется в рамках базовой  части ОПОП. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 
дисциплин: математика, физика, прикладная информатика, а также знания, умения и навыки по 
химии, сформированные при получении полного среднего образования. Изучение дисциплины 
«Неорганическая химия» составляет основу дальнейшего формирования компетенций следующих 
дисциплин базовой части ОПОП: Органическая химия, Аналитическая химия, Физическая химия, 
Коллоидная химия, Фармацевтическая химия, Медицинская химия, а также ряда дисциплин 
профессионального цикла по соответствующим профилям подготовки бакалавра. 

 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

 Формируемые компетенции  Индикаторы достижения компетенций 
ОПК-1  
Способен анализировать и интерпретировать 
результаты химических экспериментов, 
наблюдений и измерений 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует 
результаты химических экспериментов, 
наблюдений, измерений, а также результаты 
расчетов свойств веществ и материалов 
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов 
собственных экспериментов и расчетно-
теоретических работ с использованием 
теоретических основ традиционных и новых 
разделов химии 
ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, 
собственных экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической направленности 
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ОПК-2  
Способен проводить с соблюдением норм 
техники безопасности химический 
эксперимент, включая синтез, анализ, 
изучение структуры и свойств веществ и 
материалов, исследование процессов с их 
участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с 
соблюдением норм техники безопасности  
ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и материалов 
разной природы с использованием имеющихся 
методик 
ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для 
определения химического и фазового состава 
веществ и материалов на их основе 
ОПК-2.4. Проводит исследования свойств веществ 
и материалов с использованием серийного научного 
оборудования 

ОПК-4  
Способен планировать работы химической 
направленности, обрабатывать и 
интерпретировать полученные результаты с 
использованием теоретических знаний и 
практических навыков решения 
математических и физических задач 

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических 
наблюдений с использованием физических законов 
и представлений 

ОПК-6 
Способен представлять результаты своей 
работы в устной и письменной форме в 
соответствии с нормами и правилами, 
принятыми в профессиональном сообществе 
 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде 
отчета по стандартной форме на русском языке 
ОПК-6-2. Представляет информацию химического 
содержания с учетом требований 
библиографической культуры 
ОПК-6.4. Готовит презентацию по теме работы и 
представляет ее на русском и английском языках 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- электронное строение атомов и молекул; 
- основы теории химической связи в соединениях разных типов, строение вещества в 

конденсированном состоянии; 
- основные закономерности протекания химических процессов и характеристики 

равновесного состояния; 
- методы описания химических равновесий в растворах электролитов, 
- важнейшие методы синтеза и анализа неорганических веществ; 
- химические свойства элементов различных групп периодической системы и их 

важнейших соединений. 
Уметь: 
-  определять валентные возможности атомов; 
- выполнять основные химические операции, определять термодинамические 

характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ; 
- использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные для 

решения профессиональных задач; 
- прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях; 
- работать с химическими реактивами, растворителями, простейшим лабораторным 

химическим оборудованием; 
- оформлять результаты экспериментальных и теоретических работ, формулировать 

выводы 
 

Владеть: 
- теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на основе 

электронного строения их атомов и положения в периодической системе химических элементов; 
- экспериментальными методами определения некоторых физико-химических свойств 

неорганических соединений; 
- основными приемами проведения физико-химических измерений; 
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- навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и 
презентаций. 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 648 ак. час. или 18 зачетных единиц (з.е). 1 з.е. 
равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам. (п.16 Положения «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском 
институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 
Менделеева» от 31.08.2017 г.) 
 

Виды учебной работы 
Всего 1 семестр 2 семестр 

В зач. ед. В акад. 
часах 

В зач. ед. В акад. 
часах 

В зач. ед. В акад. 
часах 

Общая трудоемкость 
дисциплины по учебному плану 18 648 9 324 9 324 

Контактная работа (КР): 11,3 407,2 5,9 211,4 5,4 195,8 
в том числе в форме 
практической подготовки 
 

 240  120  120 

Лекции (Лек) 4,2 152 2,3 84 1,9 68 
Практические занятия (ПЗ) - - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 6,7 240 3,3 120 3,3 120 
в том числе в форме 
практической подготовки  240  120  120 

Индивидуальная работа (ИР) 0,34 12 0,17 6 0,17 6 
Консультации 0,06 2 0,03 1 0,03 1 
Самостоятельная работа (СР) 3,3 169,6 1,4 77 2,6 92,6 
       
Вид контроля: экзамен 2 71,2 1 35,6 1 35,6 
Контактная работа - 
промежуточная аттестация 0,05 1,2 0,02 0,4 0,03 0,8 

 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  Всего в т.ч. в 

форме 
практ. 
подг.  

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Инд. 
работа в т.ч. в 

форме 
практ. 
подг.  

Лаб. 
работы  в т.ч. в 

форме 
практ. 
подг.  

Сам. 
работа 

1 Семестр 

1. 

Раздел 1. «Химия как 
наука. Строение 
вещества» 68 36 30 - 2 - 36 36 20 
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1.1 
Атомно-молекулярное  
учение  22 16 6 - - - 16 16 6 

1.2 
Строение электронных 
оболочек атома 12 6 6 - 1 - 6 6 4 

1.3 

Периодический закон 
Д.И. Менделеева. 
Периодическая система. 
Периодические 
свойства элементов 12 6 6 - - - 6 6 4 

1.4 Химическая связь 20 8 12 - 1 - 8 8 6 

2. 

Раздел 2. «Основные 
физико-химические 
закономерности 
протекания 
химических 
процессов» 142 84 54 - 4 - 84 84 56,8 

2.1 
Основы химической 
термодинамики 16 10 5 - 1 - 10 10 10 

2.2 

Скорость химических 
реакций и химическое 
равновесие 15 10 5 - - - 10 10 10 

2.3 
Общие свойства 
растворов 9 6 2 - 1 - 6 6 4 

2.4 
Растворы электролитов 
и неэлектролитов.  18 12 5 - 1 - 12 12 10 

2.5 Процессы в растворах 17 12 5 -  - 12 12 10 

2.6 
Основы 
координационной 

 
12 6 5 - 1  6 6 8 

2.7 

Окислительно-
восстановительные 
процессы 55 28 27    28 28 5 

 ИТОГО 211,4 120 84 -. 6 - 120 120 77 
 Экзамен  

 35,6         

 ИТОГО 324         

2 Семестр 

3. 

Раздел 3. «Строение и 
свойства соединений 
p-элементов» 82 48 30 - 4 - 48 48. 26 

3.1 р–элементы 18 группы 5 - 5 - - Разр. - - 6 
3.2 р–элементы 17 группы 16 10 5 - 1 Разр. 10 10 4 
3.3 р–элементы 16 группы 16 10 5 - 1 Разр. 10 10 4 
3.4 р–элементы 15 группы 16 10 5 - 1  10 10 4 
3.5 р–элементы 14 группы 15 9 5 - 1  9 9 4 
3.6 р–элементы 13 группы 14 9 5 - -  9 9 4 

4. 

Раздел 4.  «Строение и 
свойства соединений 
s-,элементов» 30 18 10 - 2 - 18 18 14 

4.1 s – Элементы 1 группы 15 9 5 - 1 - 9 9 6 
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.4.2 s – Элементы 2 группы 15 9 5 - 1 - 9 9 8 
           

 

Раздел 5 «Строение и 
свойства соединений  
d- и f-элементов» 82 54 28 - - - 54 54 52 

5.1 d – Элементы 3 группы 2  2 -  -   6 
5.2 d – Элементы 4 группы 2  2 -  -   6 
5.3 d – Элементы 5 группы 2  2 -  -   6 
5.4 d – Элементы 6 группы 12  4 -  - 8 8 6 
5.5 d – Элементы 7 группы 12  4 -  - 8 8 6 
5.6 d – Элементы 8 группы 12  4 -  - 8 8 6 
5.7 d – Элементы 9 группы 10  2 -  - 8 8 6 

5.8 

d – Элементы 10 
группы 10  2 

- 

 - 8 8 3,6 

5.9 
d – Элементы 11 
группы 10  2 

- 
 - 8 8 3 

5.10 
d – Элементы 12 
группы 8  2 

- 
 - 6 6 2 

5.11 
Обзор свойств f - 
Элементов 2  2 

- 
- -   2 

 ИТОГО 195,8 120 68 - 6 -. 120 120 92,6 
 

Экзамен  35,6 
        

 ИТОГО 324         
 
6.2. Содержание разделов дисциплины  

 
Раздел 1 «Химия как наука. Строение вещества» 

Атомно-молекулярное учение  
Основные понятия химии: атом, молекула, простое вещество, химическое соединение. Химический элемент. 

Изотопы. Атомная и молекулярная масса. Моль, молярная масса. 
Агрегатное состояние вещества. Характерные особенности различных агрегатных состояний вещества. 

Температурные условия их существования. Понятие о стандартных условиях. 
Плазменное состояние вещества. 
Газовое состояние. Газовые законы химии. Идеальный газ. Закон Авогадро. Относительная плотность газов. 

Газовая постоянная. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Парциальное давление газа в смеси. 
Жидкие системы. 
Твердые системы. Понятие о кристаллической решетке. Основные типы структур неорганических 

соединений. Вещества с молекулярной и немолекулярной структурой. Атомные, ионные, металлические 
решетки. 

Нестехиометрические соединения. Факторы, определяющие возможность существования 
нестехиометрических соединений. Нестехиометрические соединения: оксиды и сульфиды металлов 

Основные стехиометрические законы (постоянства состава, эквивалентов, кратных отношений). Их 
современная трактовка. Ограниченный характер и границы применимости стехиометрических законов к 
веществам с молекулярной и немолекулярной структурой. 

Строение электронных оболочек атома 
История развития представлений о строении атома. Модель Томсона и Резерфорда. Свойства элементарных 

частиц. Нуклиды: изотопы, изобары, изотопы. Понятие о дефекте массы. Теория Бора. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Двойственная природа электрона. Уравнение де Бройля. Принцип 

неопределенности Гейзенберга. 
Атом водорода. Квантовомеханическая модель атома. Волновое уравнение Шредингера. Решение уравнения 

Шредингера. Квантовые числа, пределы их изменений. Смысл квантовых чисел. Волновая функция и 
электронная плотность электронов в атоме. Радиальное распределение электронной плотности в атоме водорода 
в основном и возбужденном состояниях. Атомные орбитали. 

Вид s-, p-, d-, f- атомных орбиталей. Энергетические уровни электрона в одноэлектронном атоме. 
Многоэлектронный атом. Принцип Паули и емкость электронных оболочек. Правило Хунда и порядок 

заполнения атомных орбиталей. Принцип наименьшей энергии. Правила Клечковского. Строение электронных 



8 

 

оболочек атомов элементов. Понятие об эффективном заряде ядра атома. Экранирование заряда электронами. 
Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система. 

Периодичность свойств элементов  
Периодический закон. Периодическая система. Особенности заполнения электронами атомных орбиталей и 

формирование периодов. s-, p-, d-, f- элементы и их расположение в периодической системе. Группы. Периоды. 
Главные и побочные подгруппы. Границы периодической системы. Различные формы таблиц периодической 
системы. Полные и неполные электронные аналоги. 

Периодические и непериодические свойства. Периодичность свойств атомов. Радиусы атомов и ионов. 
Орбитальные и эффективные радиусы. Ковалентные, ван-дер-ваальсовые, металлические и ионные радиусы. 
Изменение атомных и ионных радиусов по периодам и группам. Эффекты d- и f- сжатия. 

Энергия и потенциал ионизации. Факторы, определяющие их значения. Изменение энергия ионизации и 
восстановительных свойств по периодам и группам.  

Сродство к электрону. Факторы, определяющие величину сродства к электрону. Изменение величин 
сродства к электрону и окислительных свойств по периодам и группам. 

Понятие об электроотрицательности элементов. Различная трактовка электроотрицательности. Шкала 
Полинга. Недостатки концепции электроотрицательности. 

Изменение величин электроотрицательности элементов по периодам и группам. 
Вторичная периодичность и ее проявление в свойствах атомов элементов 4 и 6 периодов. Эффект инертной 

пары и его проявление в свойствах элементов 6 периода. 
Химическая связь  

Основные особенности химического взаимодействия (химической связи). Условия образования и параметры 
химической связи. 

Основные типы химической связи: ковалентная (неполярная и полярная), ионная, металлическая.  
Ковалентная связь. Основные положения метода валентных связей. (МВС). Квантовомеханическая 

трактовка механизма образования связи в молекуле водорода. Особенности образования связей по обменному и 
донорно-акцепторному механизму. Многоцентровая связь. 

Насыщаемость ковалентной связи. Валентность химических элементов. История развития понятия 
валентности. Различные трактовки понятия валентности в современной химии. Валентность с позиций теории 
ВС. Валентность s-, p-, d-, f- элементов. Постоянная и переменная валентности. Свободные радикалы, условия 
их существования. Валентность и степень окисления атомов элементов в их соединениях. 

Координационное число химически связанного атома как характеристика, дополняющая валентность. 
Понятие о валентной и координационной насыщенности. Одиночные и кратные связи.  и связи - 
разновидности ковалентных и полярных связей. Относительная устойчивость (p-p) - и (p-d) - связей. 

Поляризация ковалентной связи. Дипольный момент связи. Дипольный момент многоатомной молекулы. 
Факторы, определяющие величину дипольного момента многоатомной молекулы. 

Направленность ковалентной связи. Концепция гибридизации атомных орбиталей и пространственное 
строение молекул и ионов. Особенности распределения электронной плотности гибридных орбиталей. 
Простейшие типы гибридизации: sp, sp2 sp3, sp3d, sp3d2. Гибридизация с участием неподеленных электронных 
пар. Пространственная конфигурация молекул и ионов типа АХ, АХ2, АХ3, АХ4, АХ5, АХ6.  

Влияние отталкивания электронных пар на пространственную конфигурацию молекул.  
Концепция поляризации ионов. Трактовка полярных связей согласно концепции поляризации ионов.  
Локализованные и делокализованные связи. Трех и многоцентровые связи. Делокализация  электронной 

плотности в молекуле бензола, графите, ионах кислородсодержащих неорганических кислот. Пространственная 
конфигурация молекул и ионов кислородсодержащих неорганических кислот.  

Теория молекулярных орбиталей (МО). Основные положения теории МО. Энергетическая диаграмма. 
Связывающие и разрыхляющие МО. Энергетические диаграммы МО двухатомных молекул элементов 2-го 
периода,  и  -МО. Относительная устойчивость двухатомных гомоядерных и гетероядерных молекул и 
соответствующих молекулярных ионов. Сравнение теорий ВС и МО. 

Ионная связь. Степень ионности связи. Эффективные заряды химически связанных атомов и степень 
ионности связи. Степень ионности связи как функция разности электроотрицательности взаимодействующих 
атомов. Ненасышенность и ненаправленность ионной связи. 

Металлическая связь и свойства металлов. Ненасыщенность и ненаправленность металлической связи. 
Металлическая связь с позиций зонной теории. Связь в металлах, полупроводниках и диэлектриках. 

Межмолекулярное взаимодействие 
Силы Ван-дер-Ваальса. Ориентационное, индукционное и дисперсионное взаимодействия. Факторы, 

определяющие энергию межмолекулярного взаимодействия. Энергия межмолекулярного взаимодействия в 
сравнении с энергией химического взаимодействия. 

Водородная связь. Природа водородной связи, ее количественная характеристика. Меж- и 
внутримолекулярная водородная связь. Водородная связь между молекулами фтороводорода, воды, аммиака и 
ее влияние на их свойства. 

Раздел 2 «Основные физико-химические закономерности протекания 
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химических процессов» 
Основы химической термодинамики 

Основные задачи химической термодинамики. Система, фаза. Параметры и функции состояния системы. 
Внутренняя энергия системы. Изменение внутренней энергии в ходе химических превращений. 

Понятие об энтальпии. Соотношение энтальпии и внутренней энергии системы. 
Изменение энтальпии в ходе химического превращения. Стандартная энтальпия образования веществ. 

Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Закон 
Гесса и следствия из него. Влияние температуры на величину энтальпии реакции. Изменение энтальпии и 
направление протекания реакции. 

Понятие об энтропии. Стандартная энтропия вещества. Влияние температуры на величину энтропии. 
Изменение энтропии системы при фазовых превращениях и при протекании химических реакций. Изменение 
энтропии и направление протекания реакции. 

Понятие об энергии Гиббса. Соотношение изменения энергии Гиббса и изменений энтальпии и энтропии 
системы. Стандартная энергия Гиббса образования вещества. Изменение энергии Гиббса химической реакции. 
Изменение энергии Гиббса и направление протекания реакции. Возможность оценки направления и полноты 
протекания реакции по величине и знаку изменения энергии Гиббса. Роль энтальпийного, энтропийного 
факторов и температуры в оценке возможности и полноты протекания реакций при разных температурах. 
Энергия Гиббса образования вещества и его термодинамическая устойчивость. Термодинамически устойчивые 
и неустойчивые вещества. Термодинамическая устойчивость веществ и их реакционная способность. 

 
Скорость химических реакций и химическое равновесие 

Основные задачи химической кинетики. Определение принципиальной возможности и полноты протекания 
химической реакции. Возможность практического осуществления химической реакции. 

Гомогенные и гетерогенные реакции.  
Понятие о скорости химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации. Закон действия масс для гомогенных и 
гетерогенных процессов. Константа скорости химической реакции. 

Многостадийные химические реакции. Порядок и молекулярность реакций. Многостадийные процессы и 
закон действия масс. 

Влияние температуры на скорость химической реакции. Температурный коэффициент скорости. Правило 
Вант-Гоффа. Пределы применимости правила Вант-Гоффа. Энергия активации. Факторы, определяющие 
величину энергии активации. Энергия активации и скорость реакции. Переходное состояние или 
активированный комплекс. Уравнение Аррениуса. 

Влияние катализаторов на скорость химической реакции. Гомогенные и гетерогенные каталитические 
реакции. Промежуточные стадии в гомогенных и гетерогенных каталитических реакциях. Влияние 
катализатора на механизм реакции. Каталитические яды. Ингибиторы. 

Цепные химические реакции. Природа активных частиц. Основные стадии протекания цепных реакций. 
Неразветвленные и разветвленные цепные реакции на примере реакций образования хлороводорода и воды. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Константа химического 
равновесия. Соотношение величин изменения энергии Гиббса и константы равновесия. Сдвиг химического 
равновесия. Принцип Ле-Шателье. Влияние температуры, давления и концентрации веществ на смещение 
химического равновесия. 

Общие свойства растворов 
Дисперсные системы. Истинные растворы. Твердые растворы. Грубодисперсные системы. Суспензии. 

Эмульсии. Коллоидные растворы. 
Растворение как физико-химический процесс. Изменение энтальпии и энтропии при растворении веществ. 

Сольватация. Сольваты. Особые свойства воды как растворителя. Гидраты. Кристаллогидраты. 
Растворимость веществ. Растворение твердых, жидких и газообразных веществ. Влияние температуры, 

давления и природы веществ на их взаимную растворимость. Способы выражения состава растворов: массовая 
доля, молярная концентрация, молярная концентрация эквивалентов вещества, моляльность, титр, молярная 
доля. 

Растворы электролитов и неэлектролитов.  
Идеальные растворы. Законы разбавленных растворов. Давление и состав пара над раствором. Закон Рауля. 

Кристаллизация и кипение раствора. Криоскопия и эбулиоскопия как методы определения молярных масс. 
Осмос и осмотическое давление в неорганических  и биологических системах. Законы Рауля и Вант-Гоффа для 
растворов неэлектролитов и электролитов. Изотонический коэффициент. 

Теория электролитической диссоциации. Влияние природы вещества на его способность к 
электролитической диссоциации в водном растворе. Механизм диссоциации. Гидратация ионов в растворе. 
Основания и кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Ион гидроксония. Амфотерные 
гидроксиды. Влияние радиуса иона и его степени окисления на характер диссоциации гидроксидов. Кислотно-
основный характер диссоциации гидроксидов в зависимости от положения элементов в периодической системе 
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Диссоциация средних, кислых и основных солей. 
Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации электролитов. Факторы, определяющие степень 

диссоциации. Влияние одноименного иона на степень диссоциации слабого электролита. Основные 
представления теории сильных электролитов. Истинная и кажущаяся степень диссоциации в растворах сильных 
электролитов. Концентрация ионов в растворе и активность. 

Равновесие в растворах слабых электролитов. Константа основности и кислотности. Факторы, влияющие на 
величину константы диссоциации. Закон разбавления Оствальда.  

Диссоциация воды. Константа диссоциации. Ионное произведение. Влияние температуры на диссоциацию 
воды. Водородный показатель. Индикаторы. Физико-химические методы определения рН раствора. Способы 
расчёта рН в растворах сильных и слабых электролитов. Понятие о буферных растворах. 

Труднорастворимые электролиты. равновесие между осадком и насыщенным раствором. Произведение 
растворимости. Влияние одноимённых ионов на растворимость веществ. Перевод труднорастворимых осадков 
в растворимое состояние. Влияние рН раствора на образование труднорастворимого вещества. 

Процессы в растворах 
Обменные реакции между ионами в растворе. Общие условия протекания реакции обмена в растворах 

электролитов. Ионно-молекулярные уравнения. 
Гидролиз солей по катиону и аниону. Механизм гидролиза. Молекулярные и ионные уравнения гидролиза 

солей. Четыре типа солей в зависимости от гиролизуемости составляющих их ионов. Влияние природы, заряда 
и радиуса ионов на их гидролизуемость. Степень гидролиза. Константа гидролиза. Влияние концентрации 
раствора, температуры, рН среды на степень гидролиза. 

Гидролиз кислых солей. Совместный гидролиз солей Условия подавления гидролиза 
Неводные растворы. Жидкие аммиак, фтороводород и другие растворители. Основные положения 

протолитической теории Бренстеда-Лоури. Сопряженные кислоты и основания. Константа протолитического 
равновесия как характеристика силы кислоты и основания. 

Основы координационной химии 
Координационная теория Вернера как первая удачная попытка теоретического объяснения строения 
комплексных соединений (КС). Основные положения координационной теории. Состав комплексных 
соединений. Внешняя и внутренняя координационные сферы, координационное число, лиганды. Катионные, 
анионные и нейтральные комплексы. Номенклатура и получение комплексных соединений. 

Типичные комплексообразователи. Факторы, определяющие способность атомов и ионов выступать в 
качестве комплексообразователя. Изменение координационных чисел атомов элемента по группам 
периодической системы. Положение элементов - типичных комплексообразователей в периодической системе. 

Типичные лиганды. Факторы, определяющие способность молекул и ионов выступать в качестве лигандов. 
Моно- и полидентатные лиганды.  -комплексы. Хелатные комплексы. Изомерия комплексных соединений: 
гидратная, ионизационная, координационная, оптическая, цис-, транс- изомерия. Кластерные соединения. 
Особенности их строения. Двойные соли. Аутокомплексы. 

Строение КС с позиций метода ВС. Гибридизация атомных орбиталей комплексообразователя, 
пространственная конфигурация и магнитные свойства комплексов. Низкоспиновые и высокоспиновые 
комплексы.  

Получение комплексных соединений. Поведение комплексных соединений в водных растворах. Константа 
образования и константа нестойкости. Реакции в растворах с участием комплексных соединений. 

Роль КС в природе (ферменты, хлорофилл, гемоглобин). 
Окислительно-восстановительные процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. Составление 
уравнений окислительно-восстановительных реакций. Подбор коэффициентов: методом электронного баланса, 
ионно-электронным методом. 

Количественные характеристики окислительно-восстановительных переходов. Электродные потенциалы 
металлов. Гальванический элемент. Водородный электрод и водородный нуль отсчета потенциалов. 
Стандартные условия и стандартный потенциал полуреакции. Таблица стандартных окислительно - 
восстановительный (редокс-) потенциалов как количественная характеристика редокс-системы. Уравнение 
Нернста. Электрохимический ряд напряжений металлов. Зависимость величины редокс-потенциала системы от 
концентрации ионов, температуры, рН, комплексообразования в растворе. 

Окислительно-восстановительные свойства воды. Устойчивость окислительно-восстановительных систем в 
водных растворах. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Механизм электрохимической коррозии. 
Коррозия с водородной и кислородной деполяризацией. Факторы, определяющие интенсивность коррозии. 
Методы защиты металлов от коррозии. Ингибиторы коррозии. 

Окислительно-восстановительные процессы с участием электрического тока. Электрический ток как 
сильнейший окисляющий и восстанавливающий агент. Инертные и активные электроды. Схемы процессов на 
электродах при электролизе расплавов и водных растворов электролитов. Законы Фарадея. Выход по току. 
Практическое применение электролиза. 



1  

 

Раздел 3. «Строение и свойства соединений p-элементов».  
Общая характеристика p-элементов  

Положение в периодической системе. Строение атомов. Изменение ионных радиусов, энергии ионизации, 
сродства к электрону и электроотрицательности по периодам и группам. Валентность и степени окисления 
атомов. Изменение устойчивости соединений в высшей степени окисления по группам. Характер химических 
связей в соединениях. Склонность к образованию катионных и анионных форм, комплексообразованию. 
Изменение металлического и неметаллического характера элементов по группам, периодам. Изменение 
кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов по группам, периодам. 

Гелий и р-элементы 18 группы  
Общая характеристика элементов. Особенности электронного строения строение атомов инертных газов. 

Возможные валентность и степени окисления атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 
ионизации. Причины химической инертности. 

Физические свойства. Характер межмолекулярного взаимодействия. Изменение температур плавления и 
кипения в ряду гелий-радон. Химические соединения. Фториды ксенона и криптона. Дифторид, тетрафторид, 
гексафторид ксенона. Принципы их получения. Гидролиз фторидов. Кислородсодержащие соединения ксенона. 
Триоксид ксенона. Перксенатион. Трехцентровая четырехэлектронная связь в соединениях инертных газов. 
Окислительные свойства фторидных и кислородных соединений ксенона. Фторидные соединения радона и 
криптона. 

р-элементы 17 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов, энергии 

ионизации, сродства к электрону и электроотрицательности элементов. Валентность и степени окисления 
атомов. Изменения по группе устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов. Характер 
химических связей в соединениях. Признаки металличности у иода. Особенности фтора. 

Формы нахождения галогенов в природе. Общий принцип получения свободных галогенов. Физические 
свойства простых веществ. Изменение температур плавления и кипения в ряду фтор-астат. Химические 
свойства простых веществ. Изменение энергии связи в молекулах галогенов по группе и реакционная 
способность галогенов. Влияние межмолекулярного взаимодействия по ряду фтор – иод на агрегатное 
состояние галогенов. Химические свойства галогенов. Отношение к воде, щелочам, металлам и неметаллам. 
Порядок вытеснения галогенов из растворов их галогенидов, иллюстрация этих процессов величинами 
окислительно-восстановительных потенциалов. Получение галогенов в лаборатории и промышленности. 
Токсичность галогенов. Меры предосторожности при работе с галогенами. Применение галогенов. 

Галогеноводороды. Устойчивость молекул. Характер химических связей в молекулах. Ассоциация молекул 
фтороводорода. Физические свойства галогеноводородов. Изменение температур плавления и кипения в ряду 
фтороводород-иодоводород. Химические свойства. Реакционная способность. Восстановительные и кислотные 
свойства. Особенности фтороводородной кислоты. Гидрофториды. Травление стекла плавиковой кислотой и 
газообразным фтороводородом. Общие принципы получения галогеноводородов. Промышленное получение 
соляной кислоты. Применение соляной и плавиковой кислот. Галогениды. Галогениды основные, амфотерные, 
кислотные. Полимерные галогениды. Свойства. Особенности гидролиза галогенидов разных типов. 
Гидрофториды. 

Кислородные соединения галогенов. Оксиды фтора, хлора (I,IV,VII), брома (I), иода (V). Свойства. 
Кислородсодержащие кислоты хлора, брома, иода. Строение молекул. Сравнительная устойчивость. 
Окислительные и кислотные свойства. Общие принципы получения. Соли кислородсодержищих кислот 
галогенов. Окислительные свойств. Сравнительная устойчивость солей и кислот. Применение гипохлоритов, 
хлоратов, перхлоратов. Окисляющие смеси на основе хлората и перхлората калия. 

Интергалогениды. Сравнительная устойчивость фторидов и хлоридов. 
р-элементы 16 группы  

Общая характеристика элементов. Строение атомов. изменение по группе атомных радиусов, энергии 
ионизации, сродства к электрону и электроотрицательности элементов. Валентность и степени окисления 
атомов. Изменение по группе устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов. Характер 
химических связей в соединениях. Склонность к образованию катионной и анионной форм и образованию 
гомоцепных полимерных соединений. Иэменение металлического и неметаллического характера элементов по 
группе. Особенности кислорода. Формы нахождения элементов в природе. Принципы получения кислорода и 
озона. 

Простые вещества. Аллотропные модификации кислорода. Химическая связь в молекуле кислорода с 
позиций теорий ВС и МО. Строение молекулы озона. Полиморфные модификации серы. Условия 
существования двухатомных молекул. Изменение неметаллических и металлических свойств простых веществ. 
Полупроводниковые свойства селена. Химические свойства простых веществ. Окислительно-
восстановительные свойства. Отношение простых веществ к металлам и неметаллам, воде, кислотам и 
щелочам. Применение простых веществ. 

Гидриды типа Н2Э. Строение молекул. Термическая устойчивость. Физические свойства. Изменение 
температур плавления и кипения в ряду вода-теллуроводород. Химические свойства. Восстановительные и 
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кислотные свойства в ряду вода-теллуроводород. Сероводород. Свойства. Токсичность халькогеноводородов. 
Общие принципы их получения. Халькогениды. Средние и кислые халькогениды. Гидролиз. Общие принципы 
получения. Применение. Халькогениды как полупроводниковые материалы. 

Пероксид водорода. Строение молекулы. Получение. Устойчивость. Окислительно-восстановительные 
свойства в различных средах. Применение. Гидриды серы Н2Sn. Строение молекул. Устойчивость. Кислотные и 
окислительно-востановительные свойства. Полисульфиды. Сравнительная устойчивость полисульфидов и 
соответствующих им кислот. 

Оксиды. Оксиды элементов (IV, VI). Особенности строения. Отношение оксидов к воде, кислотам и 
щелочам. Окислительно-восстановительные свойства. Принципы получения. Применение сернистого газа и 
влияние его на окружающую среду. Сернистая, селенистая и теллуристая кислоты. Строение молекул и анионов 
кислот. Кислотные и окислительно-восстановительные свойства в ряду сернистая-теллуристая кислоты. Соли. 
Сульфиды средние и кислые. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные свойства. Получение. Серная, 
селеновая и теллуровая кислоты. Строение молекул и анионов кислот. Кислотные и окислительные свойства в 
ряду серная-теллуровая кислоты. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Гидраты 
серной кислоты. Полисерные кислоты. Олеум. Промышленные методы получения серной кислоты. 
Термодинамическая характеристика реакции окисления сернистого газа. Применение серной кислоты в 
народном хозяйстве. Сульфаты. Гидросульфаты. Дисульфаты (пиросульфаты). Селенаты. Теллураты. 
Тиокислоты и их соли. Тиосульфаты. Строение тиосульфат-иона. Восстановительные свойства тиосульфата 
натрия. Применение тиосульфата натрия. Политионовые кислоты и их соли. Гидросернистая кислота. Строение 
их молекул. Относительная устойчивость и окислительно-восстановительные свойства кислот и их солей. 

Пероксокислоты серы и их соли. Пероксомоносерная и пероксодисерная кислоты. Строение их молекул. 
Пероксосульфаты. Электросинтез пероксокислот и солей. Их окислительно-восстановительные свойства. 

Галогениды серы. Сравнительная устойчивость. Свойства. Оксохлориды серы. Оксохлорид серы. 
Диоксохлорид серы. Строение молекул. Гидролиз. 

р-элементы 15 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов, энергии 

ионизации, сродства к электрону, электроотрицательности элементов. Валентность и степени окисления атомов. 
Изменение по группе устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов. Характер химических 
связей в соединениях. Склонность к образованию катионной и анионной форм, комплексообразованию. 
Соединения азота, способные выступать в роли лигандов. Изменение металлического и неметаллического 
характера элементов по группе. Особенности азота. Формы нахождения элементов в природе. Принципы 
получения. 

Простые вещества. Особенности строения. Склонность к образованию полимерных форм фосфора, мышьяка 
и сурьмы. Химическая связь в молекуле азота с позиций теорий ВС и МО. Аллотропные модификации фосфора 
и особенности их строения. Аллотропные модификации мышьяка и сурьмы. Химические свойства простых 
веществ. Реакционная способность молекулярного и атомарного азота, белого и красного фосфора. 
Окислительно-восстановительные свойства простых веществ. Отношение простых веществ к неметаллам, 
металлам, воде, кислотам и щелочам. Применение простых веществ. 

Гидриды ЭН3 Строение молекул. Изменение температур плавления и кипения в ряду аммиак-висмутин. 
Изменение термической устойчивости, реакционной способности, восстановительных свойств, склонности к 
реакциям присоединения в ряду аммиак-висмутин. Образование и устойчивость ионов аммония и фосфония. 
Принципы получения гидридов ЭН3. Аммиак. Получение. Термодинамическая характеристика реакций синтеза 
аммиака. Жидкий аммиак как растворитель. Растворение аммиака в воде. Реакции присоединения аммиака. 
Аминокомплексы. Соли аммония. Реакции замещения водорода в аммиаке. Амиды, имиды, нитриды. Реакции 
окисления аммиака. Применение аммиака. Гидразин. Строение молекулы. Реакции присоединения, 
окислительно-восстановительные. Соли гидразония. Гидразин как топливо. Гидроксиламин. Строение 
молекулы. Реакции присоединения, окислительно-восстановительные. Соли гидроксиламмония. 
Азотистоводородная кислота и ее соли. Строение молекулы азотистоводородной кислоты и азид-иона. 
Кислотные и окислительно-восстановительные свойства. Азиды. Взрывоопасность кислоты и азидов. 
Применение азидов. 

Оксиды азота (I, II, III, IV, V). Строение молекул. Отношение к воде, щелочам. Окислительно-
восстановительные свойства. Принцип получения. Термодинамическая характеристика реакции синтеза азота 
(II) из простых веществ. Токсичность оксидов азота. Влияние на окружающую среду. 

Азотистая кислота. Строение ее молекулы и нитрит-иона. Нитриты. Окислительно-восстановительные 
свойства кислоты и нитритов. Токсичность нитритов. Азотная кислота. Строение молекулы азотной кислоты и 
нитрат-иона. Окислительные свойства концентрированной и разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие с 
металлами и неметаллами. Лабораторные и промышленные методы получения азотной кислоты. Царская водка. 
Соли азотной кислоты, продукты их термического разложения. Применение солей. Токсичность нитратов. 
Азотные удобрения. Фиксация азота на воздухе. Общие принципы фиксации. Новые методы 
низкотемпературной фиксации азота. 

Оксиды фосфора, мышьяка, сурьмы и висмута. Особенности строения. Отношение к воде, кислотам и 
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щелочам. Принципы получения. Кислородсодержащие кислоты фосфора и их соли. Фосфорноватистая кислота 
и гипофосфиты. Фосфористая кислота и фосфиты. Мета-, ди- (пиро-)- и полифосфорные кислоты и их соли. 
Ортофосфорная кислота и ее соли. Строение молекул кислот фосфора, их основность и окислительно-
восстановительные свойства. Получение ортофосфорной кислоты. Ее применение. Фосфорные удобрения. 
Простой суперфосфат. Двойной суперфосфат. Преципитат. Фосфоритная мука. Смешанные удобрения. 
Аммофос. Азофоска. 

Гидроксиды мышьяка, сурьмы (III, V) и висмута (III). Мета- и ортоформы. Кислотно-основные и 
окислительно-восстановительные свойства. Общие принципы получения. Соли. Арсенаты (III, V). Стибаты (III, 
V). Висмутаты (V). Оксосоединения висмута и сурьмы. Особенности гидролиза солей сурьмы и висмута. 

Галогениды элементов (III, V). Их сравнительная устойчивость. Типы галогенидов. Особенности их 
гидролиза. Галогениды азота. Хлориды фосфора (III, V). Галогенокомплексы. Оксохлориды. Оксохлорид азота. 
Оксотрихлорид фосфора. Их гидролиз. Сульфиды мышьяка, сурьмы и висмута. Общие принципы их получения. 
Тиосоли мышьяка и сурьмы. Соединения с металлами. Нитриды. Фосфиды. Арсениды. Стибиды. Типы 
нитридов. Особенности химических связей в них. Токсичность фосфора, сурьмы, висмута и их соединений. 

р-элементы 14 группы 
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов, энергии 

ионизации и электроотрицательности элементов. Валентность и степени окисления атомов. Изменение по 
группе устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов. Характер химических связей в 
соединениях. Склонность к образованию катионной и анионной форм, комплексообразованию. Особенности 
химических связей, образуемых атомами углерода (IV). Гомоцепные молекулы на основе углерода. Гетероцепи 
на основе Si-O-Si в химии кремния. Изменение металлического и неметаллического характера элементов по 
группе. Особенности углерода. Формы нахождения элементов в природе. Принципы получения простых 
веществ. 

Простые вещества. Аллотропные модификации углерода и олова. Особенности их строения. 
Полупроводниковые свойства кремния и германия. Химические свойства простых веществ. Их реакционная 
способность. Окислительно-восстановительные свойства. Отношение к кислороду, металлам, воде, кислотам и 
щелочам. Применение простых веществ. Уголь как топливо и адсорбент. 

Гидриды типа ЭН4. Строение молекул. Изменение температур плавления и кипения в ряду метан-гидрид 
свинца в сравнении с изменением в рядах гидридов р-элементов V, VI и VII групп. Химические свойства. 
Реакционная способность метана и других гидридов. Общие принципы получения гидридов. Гидриды типа 
ЭnНm. Относительная устойчивость соединений, содержащих структурные группировки типа Э-Э, Э=Э, и Э=Э, 
Образуемых углеродом и остальными элементами. 

Оксид углерода (II). Химическая связь в молекуле с позиций теорий ВС и МО. Восстановительные свойства. 
Реакции присоединения. Карбонилы металлов. Фосген. Токсичность оксида углерода (II). Области 
практического применения. Оксид углерода (IV). Строение молекулы. Отношение к воде, щелочам. Получение. 
Применение. Влияние углекислого газа на окружающую среду. Угольная кислота и ее соли. Строение молекулы 
угольной кислоты и карбонат-иона. Свойства кислоты. Карбонаты, гидрокарбонаты, основные карбонаты. 
Особенности осаждения труднорастворимых карбонатов из водных растворов. термическая устойчивость 
карбонатов. Применение. 

Оксиды кремния (II, IV). Диоксид кремния, особенности его строения, аморфная и кристаллическая формы. 
Кварц. Кварцевое стекло. Отношение диоксида кремния к воде, кислотам, щелочам. Перевод в растворимые 
соединения. Кремниевые кислоты. Ортокремневая кислота. Поликремневые кислоты. Особенности их строения. 
Получение. Золи и гели кремниевых кислот. Силикагель. Силикагель как адсорбент. Соли кремниевых кислот. 
Орто-, мета-, полисиликаты. Алюмосиликаты. Искусственные силикаты. Стекла. Факторы, определяющие 
устойчивость стеклообразного состояния силикатов. Состав и получение простого стекла. Кристаллизация 
стекол. Ситаллы. Стекловолокна и стеклоткани. Цеолиты. Цемент. Вяжущие вещества. Тугоплавкие керамики 
на основе кремния и других элементов. Кремнийорганические соединения. Силиконы и силоксаны. Простейшие 
из этих соединений. Особенности их строения. Свойства. 

Оксиды германия, олова, свинца (II, IV). Их сравнительная устойчивость. Кислотно-основные и 
окислительно-восстановительные свойства оксидов. Их отношение к воде, кислотам, щелочам. Общие 
принципы получения. Гидроксиды германия, олова, свинца (II, IV). Сравнительная устойчивость, кислотно-
основные и окислительно-восстановительные свойства. Соли гидроксидов элементов (II, IV) в катионной и 
анионной формах. Относительная устойчивость, гидролизуемость. 

Соединения с серой. Моно- и дисульфиды. Сероуглерод. Тиосоединения (кислоты и соли). Тиоугольная 
кислота и тиокарбонаты. Тиосоединения кремния, германия, олова. Галогениды элементов (II, IV). Их 
сравнительная устойчивость. Типы галогенидов. Гидролиз. Галогенокомплексы. Гексафторокремниевая кислота 
и ее соли. Гексахлорооловянная кислота и ее соли. Соединения углерода с азотом. Циановодород. 
Циановодородная кислота. Цианиды. Цианид-ионы как лиганды в комплексных соединениях. Особенности 
получения цианидов тяжелых металлов. Гидролиз цианидов. Токсичность циановодорода и цианидов. 
Родановодород. Родановодородная кислота. Роданиды. Роданид-ионы как лиганды в комплексных соединениях. 
Соединения с металлами. Карбиды металлов. Типы карбидов. Отношение карбидов разных типов к воде, 
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кислотам. Карборунд. Силициды. 
р-элементы 13 группы  

Общая характеристика элементов. Строение атома. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 
ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Изменение по группе устойчивости соединений в высшей 
степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность к образованию катионной и 
анионной форм, комплексообразованию. Особые свойства бора. Химические свойства бора. Отношение к 
кислороду, воде, кислотам и щелочам. Гидриды бора, их состав. Диборан. Особенности химических связей в 
молекуле диборана. Устойчивость и реакционная способность гидридов бора. Применение. Гидробораты. 
Оксид бора. Особенности строения. Свойства. Отношение к воде, щелочам. Орто-, мета-, полиборные кислоты. 
Их состав и строение. Сила кислот. Орто-, мета-, и полибораты. Бура. Галогениды бора. Строение молекул. 
Реакции присоединения. Гидролиз. Тетрафтороборная кислота. Фторобораты. Нитрид бора. Полиморфные 
модификации нитрида бора. Их свойства Боразол. 

Физические и химические свойства металлов ряда алюминий-таллий. Изменение температуры плавления и 
кипения в ряду алюминий-таллий. Химическая активность металлов. Отношение к кислороду, воде, кислотам, 
щелочам. Нахождение в природе. Принципы получения металлов. Получение и применение алюминия. 
Гидриды. Гидрид алюминия. Особенности строения. Гидридоалюминаты. Свойства. Оксиды элементов (III). Их 
сравнительная устойчивость. Оксид алюминия. Химические свойства. Принцип получения. Возможность 
перевода в растворимые соединения. Оксид таллия(I). Гидроксиды элементов (III). Гидроксид алюминия. 
Состав и особенности строения. Кислотно-основные свойства в ряду гидроксидов алюминия-таллия. 
Отношение к кислотам и щелочам. Гидроксид таллия (I). Соли. Соли алюминия в катионной и анионной 
формах. Кристаллогидраты. Комплексные соединения. Двойные соли. Сравнительная характеристика солей 
элементов (III). Гидролиз. Особенности строения алюминатов. Соли таллия (I). Окислительно-
восстановительные свойства соединений таллия (I) и таллия (III). Токсичность соединений таллия. 

 
Раздел 4 «Строение и свойства соединений s-элементов» 

Водород 
Общая характеристика водорода. Положение водорода в периодической системе. Строение атома. 

Валентность и степень окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Условия образования и 
существования ионов H+ ,H-, H3O+. 

Формы нахождения водорода в природе. Способы получения свободного водорода. Физические и 
химические свойства водорода. Основные физические свойства. Водород как восстановитель. 
Восстановительная способность атомарного и молекулярного водорода. Взаимодействие водорода с металлами 
и неметаллами. Применение водорода. Водород как перспективное горючее. 

Общий обзор свойств металлов  
Общая характеристика металлов. Особенности строения атомов. Положение в периодической системе. 

Относительность деления элементов на металлы и неметаллы. 
Особенности физических свойств металлов. Кристаллическая структура металлов. Формы нахождения 

металлов в природе. Руды. Полиметаллические руды. Редкие и рассеянные металлы. Принципы обогащения 
руд. Общие методы получения металлов. Пирометаллургия. Применяемые восстановители. Гидрометаллургия. 
Электрометаллургия. Пироэлектрометаллургия. Гидроэлектрометаллургия. Термическое разложение 
соединений металлов (карбонилов, иодидов, азидов) для получения чистых металлов. 

Химические свойства металлов. Взаимодействие металлов с простыми окислителями: галогенами, 
водородом, кислородом, серой, азотом, фосфором, углеродом, кремнием и бором. Общие принципы 
взаимодействия металлов со сложными окислителями. Окислительная активность Н+  в воде, кислой и 
щелочной средах. Восстановительная активность металлов в газовой фазе и в водных растворах, ее изменение в 
зависимости от вида окисленной формы металла. Влияние свойств поверхности простых веществ, 
образованных металлическими элементами, и продуктов реакции на процесс окисления металлов. Общая 
характеристика отношения металлов к воде, кислотам-слабым окислителям, водным растворам щелочей. 
Взаимодействие металлов с водными растворами кислот-сильных окислителей (H2SO4(конц.), HNO3 и др.). 
Отношение металлов к окисляющим смесям: царской водке, адской смеси, расплавам хлоратов, гипохлоритов, 
нитратов, пероксидов (в основных и щелочных средах). Металлы как важнейшие материалы в современной 
технике. Значение металлов в народном хозяйстве. 

Общая характеристика s-элементов  
Особенности строения атомов. Валентность и степени окисления атомов. Энергия ионизации. Характер 

химических связей и склонность к образованию соединений в катионной форме, комплексообразованию. 
Свойства простых веществ. Свойства оксидов, пероксидов, гидроксидов. Характер изменения свойств по 
группе. Особенности свойств s-элементов I и II периодов. 

s-элементы 1 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергий 

ионизации. Валентность и степень окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Особенности 
лития. 
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Особенности физических свойств щелочных металлов в сравнении с другими металлами. Химическая 
активность металлов. Ее изменение в ряду литий-цезий. Отношение щелочных металлов к неметаллам, воде, 
кислотам. 

Гидриды. Структура. Свойства. Принцип получения. Оксиды. Пероксиды. Надпероксиды. Озониды. 
Строение. Сравнительная устойчивость. Отношение к воде. Окислительно-восстановительные свойства 
пероксидов. Гидроксиды. Свойства. Изменение силы оснований в ряду гидроксидов лития-цезия. Принцип 
промышленного получения гидроксидов лития и калия, их применение. Меры предосторожности при работе с 
литием. Соли. Возможность образования двойных солей и кристаллогидратов. Хлориды натрия и калия. 
Карбонаты. Сода кальцинированная, кристаллическая, питьевая. Поташ. Глауберова соль. Применение солей. 

s-элементы 2 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степень окисления атомов. Характер химической связи в соединениях. Возможность 
образования координационных соединений. Особенности бериллия. Физические и химические свойства 
металлов. Отношение к неметаллам, воде, кислотам. Отношение бериллия к щелочам. Применение бериллия. 

Гидриды. Особенности структуры гидридов. Свойства. Принципы получения. Соединения с кислородом. 
Оксиды. Пероксиды. Их структура. Термическая устойчивость. Отношение к воде, кислотам, щелочам. 
Окислительно-восстановительные свойства пероксидов. Оксид кальция (негашеная известь). Гидроксиды. Их 
структура. Кислотно-основные свойства. Амфотерность гидроксида бериллия. Принципы получения. 
Гидроксид кальция (гашеная известь). Соли. Кристаллогидраты. Соли бериллия в катионной и анионной 
формах. Комплексные соединения бериллия. Гидролиз солей бериллия и магния. Оксохлорид магния. 
Карбонаты. Сульфаты. Жесткость воды и методы ее устранения. Токсичность соединений бериллия и бария. 

Раздел 5 «Строение и свойства соединений  d- и f-элементов» 
Общая характеристика d-элементов  

Строение атомов. Изменение атомных радиусов и энергии ионизации по группам и периодам. Валентность и 
степени окисления атомов. Изменение по группам устойчивости соединений в высших степенях окисления 
атомов. Сходство химических свойств элементов по периодам и по группам. Особенности свойств d-элементов 
III группы. Особенности изменения свойств d-элементов по группам в сравнении с p-элементами. Особенности 
химических свойств d-элементов V и VI периодов. Характер химических связей в соединениях. Склонность к 
образованию катионных и анионных форм, комплексообразованию, образованию соединений со связями Э-О-
Э, кластерных соединений. 

Характерные для большинства d-элементов физические свойства. Химическая активность и ее изменение по 
группам, периодам. 

Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов d-элементов в разных степенях окисления их атомов. 
Полимерные гидроксиды. Условия их образования в водных растворах. Изополи- и гетерополисоединения. 
Комплексные соединения d-элементов. Многоядерные комплексы. Мостиковые группы в многоядерных 
комплексах. Карбонильные комплексы. 

d-элементы 3 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степень окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность к 
комплексообразованию. 

Химические свойства простых веществ. Изменения по группе химической активности. Отношение к 
кислороду, воде, кислотам. Оксиды и гидроксиды. Изменение кислотно-основных свойств гидроксидов в ряду 
скандий-актиний. Соли. Склонность к образованию солей в катионной и анионной формах. 

d-элементы 4 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степень окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность к 
образованию катионной и анионной форм. Оксосоединения. Склонность к комплексообразованию. Изменение 
химических свойств по группе. 

Физические и химические свойства простых веществ. Химическая активность при обычной и высокой 
температурах. Отношение к кислороду, воде, кислотам и щелочам. Коррозионная устойчивость. Механизм 
растворения металлов в смеси азотной и плавиковой кислот. Применение титана. 

Оксиды титана, циркония, гафния (IV). Особенности строения. Свойства. Их отношение к воде, кислотам, 
щелочам. Перевод в растворимые соединения. Принципы получения. Оксиды титана (II, III). Свойства. 
Гидроксиды титана, циркония, гафния (IV). Особенности строения. Кислотно-основные свойства. Отношение к 
воде, кислотам, щелочам. Титанаты. Цирконаты. Гафнаты. Гидроксиды титана (II, III). Свойства. Галогениды 
элементов (IV). Галогениды титана (II, III). Гидролиз галогенидов. Оксогалогениды. Галогенокомплексы. 

d-элементы 5 группы 
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность 
к образованию катионных и анионных форм, комплексообразованию. Изменение химических свойств по 
группе. 
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Физические и химические свойства простых веществ. Химическая активность при обычной и высокой 
температурах. Отношение к кислороду, воде, кислотам и щелочам. Отношение к царской водке, смеси азотной 
и плавиковой кислот. Применение ванадия. 

Оксиды ванадия, ниобия, тантала (V). Гидроксиды ванадия, ниобия, тантала (V). Кислотно-основные 
свойства гидроксидов. Ванадаты. Поливанадаты. Соединения оксованадия. Ниобаты. Танталаты. Оксиды и 
гидроксиды ванадия (II, III, IV). Свойства. Галогениды элементов (V). Галогениды ванадия (II, III, IV). Гидролиз 
галогенидов. Оксогалогениды. Галогенокомплексы. 

d-элементы 6 группы 
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Изменение по группе устойчивости соединений в высшей 
степени окисления атомов. Окислительно-восстановительные свойства в разных степенях окисления атомов. 
Характер химических связей в соединениях. Склонность к образованию катионной и анионной форм, 
комплексообразованию. Кластерные соединения. Изменение химических свойств по группе. 

Физические и химические свойства простых веществ. Химическая активность при обычной и высокой 
температурах. Отношение к кислороду, галогенам, воде, кислотам, щелочам. Применение хрома. 

Оксиды хрома (II, III, VI). Их сравнительная устойчивость. Кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства. Отношение к воде, кислотам и щелочам. Принципы получения. Оксиды 
молибдена и вольфрама (VI). Отношение к воде, кислотам, щелочам. Принципы получения. Изменение 
устойчивости, окислительной способности и кислотного характера в ряду оксидов хрома-вольфрама (VI). 
Гидроксиды хрома (II, III, VI). Состав и особенности строения гидроксида хрома (III). Хромовые кислоты. 
Изополикислоты хрома. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. Принципы 
получения. Молибденовая и вольфрамовая кислоты. Устойчивость, кислотные и окислительные свойства в ряду 
хромовая-вольфрамовая кислоты. Изополикислоты и гетерополикислоты молибдена и вольфрама. Соли хрома 
(II). Свойства. Принципы получения. Соли хрома (III) в катионной и анионной формах. Кристаллогидраты. 
Кристаллогидраты. Комплексные соединения. Двойные соли. Гидролиз. Соли хрома (VI). Хроматы, 
полихроматы. Окислительные свойства хроматов и дихроматов. Принцип действия хромовой смеси. Соли 
молибдена и вольфрама (VI). Молибдаты и вольфраматы. Полимолибдаты и поливольфраматы. Окислительные 
свойства в ряду хроматы-вольфраматы. Галогениды хрома (II, III). Галогениды молибдена и вольфрама (VI). 
Свойства. Гидролиз. Пероксосоединения хрома. Пероксид хрома. Пероксохромовые кислоты. Особенности 
строения. Устойчивость и окислительные свойства пероксосоединений хрома. 

d-элементы 7 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Изменение по группе устойчивости соединений в высшей 
степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность к образованию катионной и 
анионной форм, комплексообразованию. Кластерные соединения. Изменение химических свойств по группе. 

Физические и химические свойства простых веществ. Химическая активность. Отношение к кислороду, 
воде, кислотам и щелочам. Применение марганца. 

Оксиды марганца (II, III, IV, VII). Устойчивость, кислотно-основные и окислительно-восстановительные 
свойства. Отношение к воде, кислотам, щелочам. Принципы получения. Оксиды технеция и рения 
(VII).Кислотно-основные свойства. Гидроксиды марганца (II, III, IV, VII). Устойчивость, кислотно-основные и 
окислительно-восстановительные свойства. Принципы получения. Гидроксиды технеция и рения (VII). Соли 
марганца (II). Кристаллогидраты. Комплексные соединения. Свойства. Соли марганца (III, IV). Соли марганца 
(VI). Манганаты. Гидролиз. Окислительно-восстановительные свойства. Принципы получения. Соли марганца 
(VII). Перманганаты. Окислительные свойства перманганатов в кислой, щелочной и нейтральной средах. 
Принципы получения. Применение. Соли технеция и рения (VII). Пертехнаты. Перренаты. 

d-элементы 8-10 групп  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации в рядах железо-никель и железо-осмий. Деление элементов на элементы семейства железа и 
семейства платиновых. Валентность и степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. 
Склонность к образованию катионной и анионной форм, комплексообразованию. 

Физические и химические свойства железа, кобальта, никеля. Ферромагнетизм. Химическая активность при 
обычной и высокой температурах. Отношение к кислороду, воде, кислотам и щелочам. Коррозия железа. 
Пирофорное железо. Применение железа. Чугун. Сталь. Специальные стали. Оксиды железа, кобальта, никеля. 
Смешанные оксиды. Свойства. Отношение к воде, кислотам и щелочам. Нахождение железа в природе. 
Промышленные методы получения железа. 

Гидроксиды железа, кобальта, никеля (II, III). Состав и особенности строения гидроксида железа (III). 
Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства гидроксидов (II, III). Отношение к воде, 
кислотам, щелочам. Принципы получения. Соли железа, кобальта, никеля (II). Кристаллогидраты. Двойные 
соли. Соли железа, кобальта, никеля (III) в катионной и анионной формах. Кристаллогидраты. Структура 
безводных хлоридов. Двойные соли. Основные соли. Свойства. Ферраты (III) и их ферромагнитные свойства. 
Ферраты (VI). Устойчивость. Гидролиз. Окислительные свойства. Принципы получения. Комплексные 
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соединения железа, кобальта, никеля. Относительная устойчивость простых и комплексных солей железа, 
кобальта, никеля (II, III). Аква-, аммин-, гидроксо-, циано-, оксалатокомплексы. Карбонилы. Ферроцен. 

Физические и химические свойства платиновых металлов. Химическая активность при обычной и высокой 
температурах. Отношение к кислороду, водороду, воде, кислотам, щелочам, царской водке. Применение 
платины. Соединения элементов семейства платиновых. Оксиды рутения (IV, VI). Рутенаты. Оксиды осмия (VI, 
VIII). Осматы. Оксиды и гидроксиды родия и иридия (III). Оксид и гидроксид палладия (II). Соли палладия (II). 
Оксиды и гидроксиды платины (II, IV). Комплексные соединения платины. Катионные, анионные и 
нейтральные комплексы платины (II, IV). Аммино- и цианокомплексы. Гексахлороплатиновая кислота и ее 
соли. 

d-элементы 11 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность 
к образованию катионной и анионной форм, комплексообразованию. 

Химические свойства простых веществ. Отношение к кислороду, воде, кислотам, щелочам. Растворение 
золота в царской водке. Способы добычи золота. Применение металлов. 

Оксиды меди (I, II), серебра (I, II), золота (I, III). Получение, свойства. Отношение к воде, кислотам и 
щелочам. Гидроксиды меди (II), золота (III). Получение, кислотно-основные свойства. Отношение к воде, 
кислотам и щелочам. Соли меди, серебра, золота (I). Окислительно-восстановительные свойства. 
Диспропорционирование. Галогенокомплексы. Фотографические процессы на основе галогенидов серебра. 
Аммино- и цианокомплексы. Соли меди (II). Кристаллогидраты. Комплексные соединения. Галогено-, аммино- 
и цианокомплексы. Соли золота (III). Соли в катионной и анионной формах. Аква-, циано-, галогенокомплексы. 
Тетрахлорзолотая кислота и ее соли. 

d-элементы 12 группы 
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность 
к комплексообразованию. Физические и химические свойства простых веществ. Отношение к кислороду, воде, 
кислотам, щелочам. Амальгамы. Меры предосторожности при работе со ртутью. Применение металлов. 

Оксиды цинка и кадмия. Оксиды ртути (I, II). Получение, свойства. Отношение оксидов к воде, кислотам, 
щелочам. Гидроксиды цинка и кадмия. Получение, кислотно-основные свойства. Отношение к воде, кислотам, 
щелочам. Соли. Кристаллогидраты. Соли цинка в катионной и анионной формах. Соли ртути (I, II). Ион Hg2

2+. 
Окислительно-восстановительные свойства солей ртути. Гидролиз солей цинка, кадмия, ртути. Цинкаты. 
Комплексные соединения. Аммино-, циано-, галогенокомплексы. Их устойчивость в ряду цинк-ртуть. Продукты 
взаимодействия солей ртути с аммиаком. 

f-элементы  
Общая характеристика элементов. Положение в периодической системе. Строение атомов. 4f- и 5f- 

элементы. Изменение атомных радиусов и энергии ионизации по периоду. Валентность 4f- и 5f- элементов. 
Внутренняя периодичность свойств. Характер химических связей в соединениях. Склонность к 
комплексообразованию. Сходство и различие в свойствах 4f- и 5f- элементов. 

Лантаноиды (4f- элементы). Валентность, характер химических связей и формы соединений. Химические 
свойства металлов. Отношение к кислороду, воде, кислотам. Оксиды. Гидроксиды. Изменение их кислотно-
основных свойств по периоду. Соли. Двойные соли. Соединения церия (IV): оксид, гидроксид, цераты.  

Актиноиды (5f- элементы). Валентность, характер химических связей и формы соединений в рядах торий-
кюрий и берклий-лоуренсий. Химические свойства металлов. Отношение их к кислороду, воде, кислотам (на 
примере урана, нептуния, плутония). Радиоактивность 5f-элементов. Типы реакций радиоактивного распада. 
Реакции, лежащие в основе методов синтеза трансурановых элементов. 

Токсичные и опасные неорганические вещества 
Токсичные вещества. Формы их воздействия на человека. Особо токсичные вещества. Токсичные твердые и 

газообразные вещества. Вещества, поражающие кожные покровы человека. Огнеопасные и взрывоопасные 
вещества в смеси. Факторы, обусловливающие взрывоопасность веществ и смесей. Радиоактивные вещества и 
вызываемое ими поражение. Химия и экология. Углекислый газ и "парниковый эффект". Оксиды серы, азота и 
"кислотные дожди". "Алюминиевая болезнь". Разрушение озонового слоя земли. Вещества, обусловливающие 
токсичность выхлопных газов автотранспорта. Нитраты. Радиоактивное загрязнение. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ В результате освоения дисциплины студент должен Раздел 

1 2 3 4 5 
 знать      
1 электронное строение атомов и молекул; +  + + + 



1  

 

основы теории химической связи в соединениях разных 
типов, строение вещества в конденсированном 
состоянии; 

2 основные закономерности протекания химических 
процессов и характеристики равновесного состояния; 

 + + + + 

3 методы описания химических равновесий в растворах 
электролитов, 

 + + + + 

4 важнейшие методы синтеза и анализа неорганических 
веществ; 
химические свойства элементов различных групп 
периодической системы и их важнейших соединений. 

  + + + 

 уметь      
1 определять валентные возможности атомов; 

 
+  + + + 

2 выполнять основные химические операции, определять 
термодинамические характеристики химических 
реакций и равновесные концентрации веществ; 

 + + + + 

3 использовать основные химические законы, 
термодинамические справочные данные для решения 
профессиональных задач; 

 + + + + 

4 прогнозировать влияние различных факторов на 
равновесие в химических реакциях; 

 + + + + 

5 работать с химическими реактивами, растворителями, 
простейшим лабораторным химическим оборудованием; 
оформлять результаты экспериментальных и 
теоретических работ, формулировать выводы 

+ + + + + 

 владеть      
1 теоретическими методами описания свойств простых и 

сложных веществ на основе электронного строения их 
атомов и положения в периодической системе 
химических элементов; 

+  + + + 

2 экспериментальными методами определения некоторых 
физико-химических свойств неорганических 
соединений; 

 + + + + 

3 основными приемами проведения физико-химических 
измерений; 
навыками представления полученных результатов в виде 
кратких отчетов и презентаций. 

  + + + 

 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 
Практические занятия не предусмотрены 

 
 

8.2. Лабораторные занятия 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ», позволяет освоить методы 
экспериментальных исследований, технику лабораторных работ. 

Лабораторный практикум включает выполнение 22 лабораторных работ.  
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Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ час. 

  1 семестр  
1 

1 
Введение в лабораторный практикум. Правила техники 
безопасности. Техника взвешивания. Мерная посуда. 
Определение формулы кристаллогидрата 

6 

2 1 Моль. Молярная и молекулярная массы. Способы расчета 
молярных масс газообразных веществ. 

6 

3 1 Эквивалент. Основные понятия. Закон эквивалентов. 6 
4 

1 
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов. 
Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 
Д.И. Менделеева. 

6 

5 
1 

Химическая связь. Геометрия молекул. Полярность и магнитные 
свойства. Влияние типа химической связи на свойства 
соединений. 

6 

6 
2 

Химическая термодинамика. Законы термохимии. 
Термохимические расчеты. Понятие об энтропии и энергии 
Гиббса. Термодинамическая вероятность протекания реакции. 

10 

7 2 Химическая кинетика. Зависимость скорости реакции от 
различных факторов. Химическое равновесие. 

10 

8 2 Способы выражения состава растворов. Приготовление раствора 
заданной концентрации и определение его плотности и титра 

8 

9 

2 

Идеальный раствор. Растворы неэлектролитов. 8 
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 
электролиты. Ионное произведение воды. Водородный 
показатель. 

8 

10 2 Произведение растворимости. Ионно-обменные реакции в 
растворах электролитов. 

6 

11 2 Гидролиз солей. рН водных растворов солей. 6 
Протонная теория кислот и оснований. 4 

12 2 Комплексные соединения. Номенклатура, классификация, 
получение. Строение и магнитные свойства комплексов. 

6 

13 2 Окислительно-восстановительные реакции. Типы, методы 
уравнивания. 

6 

14 2 Гальванический элемент.  6 
15 2 Электрохимическая коррозия. 6 
16 2 Электролиз растворов и расплавов электролитов. Законы 

Фарадея. 
6 

17 1-2 Подведение итогов лабораторного практикума. Собеседование по 
индивидуальному заданию. 

6 

  2 семестр  
18 3 Оксиды и гидроксиды. Способы получения, кислотно – основные 

и окислительно – восстановительные свойства 
6 

19 
3 

р – Элементы 17 группы (Способы получения, кислотно – 
основные и окислительно – восстановительные свойства 
соединений р – элементов 17 группы.) 

8 

20 
3 

р – Элементы 16 группы (Способы получения, кислотно – 
основные и окислительно – восстановительные свойства 
соединений р – элементов 16 группы.) 

8 

21 
3 

р – Элементы 15 группы (Способы получения, кислотно – 
основные и окислительно – восстановительные свойства 
соединений р – элементов 15 группы.) 

8 
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22 
3 

р – Элементы 14 группы (Способы получения, кислотно – 
основные и окислительно – восстановительные свойства 
соединений р – элементов 14 группы.) 

8 

23 
3 

р – Элементы 13 группы (Способы получения, кислотно – 
основные и окислительно – восстановительные свойства 
соединений р – элементов 13 группы.) 

6 

24 4 Химические свойства металлов 8 
25 

4 
s – Элементы первой группы (Способы получения, кислотно – 
основные и окислительно – восстановительные свойства 
соединений элементов 1 группы.) 

6 

26 

4 

s – Элементы второй группы. Жесткость воды. (Способы 
получения, кислотно – основные и окислительно – 
восстановительные свойства соединений элементов 2 группы. 
Способы удаления жесткости воды.) 

6 

27 
5 

d – Элементы третьей группы (Способы получения, кислотно – 
основные и окислительно – восстановительные свойства 
соединений элементов 3 группы.) 

6 

28 
5 

d – Элементы четвертой группы (Способы получения, кислотно – 
основные и окислительно – восстановительные свойства 
соединений  элементов 4 группы.) 

6 

29 
5 

d – Элементы пятой группы (Способы получения, кислотно – 
основные и окислительно – восстановительные свойства 
соединений элементов 5 группы.) 

6 

30 
5 

d – Элементы шестой группы (Способы получения, кислотно – 
основные и окислительно – восстановительные свойства 
соединений элементов 6 группы.) 

8 

31 
5 

d – Элементы седьмой группы (Способы получения, кислотно – 
основные и окислительно – восстановительные свойства 
соединений элементов 7 группы.) 

8 

32 
5 

d – Элементы 8-10 групп (Способы получения, кислотно – 
основные и окислительно – восстановительные свойства 
соединений элементов 8-10 групп.) 

8 

33 
9 

d – Элементы 11 группы (Способы получения, кислотно – 
основные и окислительно – восстановительные свойства 
соединений элементов 11 группы.) 

8 

34 
5 

d – Элементы 12 группы (Способы получения, кислотно – 
основные и окислительно – восстановительные свойства 
соединений элементов 12 группы.) 

6 

35 3-5 Подведение итогов лабораторного практикума. 6 
 

Примерная тематика Курсовых работ  

Тематика курсовых работ, расчетно-графических работ, рефератов и др. 
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1. Получение и исследование свойств сульфата магния 
2. Получение и исследование свойств тетрабората натрия 
3. Получение и исследование свойств нитрита натрия 
4. Получение и исследование свойств иодида калия 
5. Исследование окислительно-восстановительных свойств пероксида водорода. 
6. Получение и исследование свойств сульфата железа (II) 
7. Получение и исследование свойств оксида свинца (II) 
8. Получение и исследование свойств диоксида марганца 
9. Получение и исследование свойств диоксида и оксида олова 
10.  Получение и исследование свойств диоксида свинца 
11.  Получение и исследование свойств карбоната марганца (II) 
12. Получение и исследование свойств хлорида карбонатотераамминкобальта (III) 
13. Получение и исследование свойств квасцов хромовых 
14. Получение и исследование свойств перманганата калия и оксалата марганца 
15. Получение и исследование свойств сульфата железа (III) 
16. Получение и исследование свойств сульфата тетраамминмеди (II) 
17. Получение и исследование свойств хлорида меди (I) 
18. Получение и исследование свойств хлорида хлоропентаамминкобальта (III) 
19. Получение и исследование свойств иодоводородной кислоты 
20. Получение и исследование свойств тиосульфата натрия 
21. Получение и исследование свойств железоаммонийных квасцов 

Курсовая работа представляет собой обязательный этап изучения дисциплины 
«Неорганическая химия», который закрепляет знания, полученные по этой дисциплине на лекциях и 
лабораторно-практических занятиях. По результатам выполнения и защиты курсовой работы 
выставляется оценка. Курсовая работа по неорганической химии – это начальный этап научного 
исследования. Выполняя курсовую работу, студенты учатся общим приемам современной научной 
деятельности, а именно, пользоваться специальной и периодической литературой, компьтерными 
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, самостоятельно планировать и 
проводить химический эксперимент, обсуждать, анализировать и обобщать результаты наблюдений, 
логично и лаконично выражать свои мысли, получают навыки подготовки научного сообщения и 
выступления с докладом. Выполнение и защита курсовой работы осуществляется в соответствии с 
календарным планом, который утверждается на заседании кафедры и размещается на доске 
объявлений кафедры. Календарный план – это график выполнения курсовой работы с указанием 
сроков выполнения основных этапов, форм контроля и даты защиты работы. Календарный план 
позволяет студенту четко организовать свою работу, рационально распределить время, отводимое на 
подбор и изучение литературы, организацию и проведение экспериментальной части работы, анализ 
и обработку полученных данных, формулировку выводов, оформление отчета и подготовку к защите 
работы. 

Курсовая работа выполняется в научных лабораториях кафедры под руководством 
преподавателя, ведущего занятия в группе, а также под руководством других преподавателей, 
научных сотрудников и аспирантов кафедры. 

Каждому студенту индивидуально научный руководитель предлагает тему эксперимента или 
выдает задание. Студент может сам выбрать тему работы, если она отвечает необходимым 
требованиям (содержание и объем работы, безопасность, наличие необходимых реактивов и 
оборудования). 

Темой курсовой работы может быть синтез и исследование свойств (доступными студенту 
методами) одного или нескольких соединений, а также экспериментальное исследование 
закономерностей и теоретических положений, обсуждавшихся на лекциях и в учебной литературе, 
или установление новых зависимостей. 

Получив задание, студент должен спланировать и продумать свою работу. Выполнение 
работы начинается с изучения и подготовки обзора литературы, выбора и обоснования методики 
исследования. После этого студент должен собрать прибор или установку, синтезировать вещество, 
изучить его свойства и составить отчет. 

Экспериментальная часть курсовой работы выполняется студентами в часы, указанные в 
календарном плане лабораторно-практических занятий по неорганической химии. 
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Приступая к выполнению эксперимента, студент должен пройти инструктаж по технике 
безопасности работы в химической лаборатории и представить лаборанту список необходимых ему 
реактивов, химической посуды и лабораторного оборудования, получить необходимые консультации 
у преподавателя. Каждому студенту для выполнения работы в лаборатории отводится рабочее место. 
Выполнив неорганический синтез, студенты выделяют и очищают вещество, анализируют и 
исследуют его свойства. 

По окончании работы студенты сдают лаборанту синтезированное вещество в плотно 
закрытой и подписанной склянке, неиспользованные реактивы, чисто вымытую посуду и 
приведенное в порядок рабочее место. 

Результаты проделанной работы оформляются в виде письменного отчета, а устный доклад о 
ней (т.е. защита курсовой работы) заслушивается специальной комиссией преподавателей в 
присутствии студентов группы. Состав комиссии включает 2 – 3 преподавателей, один из которых – 
руководитель работы. Курсовая работа допускается к защите при условии ее законченного 
оформления и наличии допуска руководителя. На титульном листе отчета должна быть надпись 
руководителя работы «Работа допущена к защите». Работа представляется руководителю не позднее, 
чем за неделю до дня защиты. Защита курсовых работ проводится в соответствии с графиком, 
который вывешивается на доске объявлений кафедры. По результатам выполнения и защиты 
курсовой работы студенту выставляется оценка в экзаменационную ведомость. В случае не допуска 
работы к защите в экзаменационной ведомости студенту проставляется неудовлетворительная 
оценка. 

При оценке курсовой работы комиссия учитывает следующие основные критерии: 
- соответствие содержания работы теме и заданию; 
- степень выполнения задания; 
- своевременность выполнения работы и представления отчета; 
- самостоятельность и инициативность студента, учебная дисциплина и соблюдение правил 

ТБ при выполнении задания; 
- отзыв руководителя; 
- правильность и качество оформления отчета; 
- ясность и содержательность доклада, владение материалом; 
- ответы на вопросы. 
Студент, не выполнивший задание или получивший неудовлетворительный отзыв 

руководителя, может быть допущен к защите работы только после устранения замечаний. 
 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

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

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче контрольных работ и коллоквиумов, защите лабораторных работ  по 

дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются 
в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 
анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных 
на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 
сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 
темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 
работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 
самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 
данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
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Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6. Реферат 

Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 
вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 
убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока 
сдачи, публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания 
зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется 
преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 
примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна 
быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, 
а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 
наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 
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лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 11 лабораторных работы, 
указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 
студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы 
в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему установки, 
рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические 
характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь) или не 
подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 
методом он будет измерять; 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 
время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться 
услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 
предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 
группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи 
делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; 
графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие 
формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах 
производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается 
зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и 
«защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента делает 
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запись: «Все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит подпись и 
дату. 

9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. Правила ведения 
журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 
«защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 
работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 
учета выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 
занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия 
с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной 
неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 
руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не 
оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 
обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 
уравнений (как, например, расчет равновесного выхода продукта), целесообразно сначала подставить в эти уравнения 
числовые значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 
значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно 
представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени 
(например, вместо 24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 
ошибочность полученного результата. 

Например, мольная доля не может быть больше 1, теплота испарения не может быть больше теплоты возгонки, 
энергия активации больше 500 кДж/моль и т. п.  

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
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попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают 
мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, 
как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и 
полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором 
помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи 
может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
курса РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 11 (если специально не 
оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за неделю до начала 
лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 
пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной 
установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, 
контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей лабораторной  работы: 
название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; 
перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 

методом он будет измерять; 
в) отсутствует белый халат. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 
время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи 
делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; 
графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На 
расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений 
и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление 
работы завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за 
«допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
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В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 
учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 
доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное 
воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 
изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 
работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 
а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 
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12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

О-1. Ахметов Н.С. Общая и 
неорганическая химия. СПб. Изд-во 
«Лань». 2014. - 752с 

ЭБС «Лань»*.. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/50684 Да 

О-2. . Ахметов Н.С., Азизова М.К., 
Бадыгина Л.И. Лабораторные и 
семинарские занятия по общей и 
неорганической химии. СПб. Изд-во 
«Лань». 2014. - 368с. 

ЭБС «Лань».. Режим доступа 
https://e.lanbook.com/book/50685/ord
er#book_name 

Да 

О-3.Теоретические основы химии. 
Практикум. ред. А. Н. Новиков  - 
Новомосковск : [б. и.], 2020. - 320 с. - 
(ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 
Новомосковский ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-4.Практикум по неорганической химии: 
учеб. пособ. / А. Н. Новиков [и др.] ; ред. 
А. Н. Новиков  - Новомосковск : [б. и.], 
2018. - 180 с. - (ФГБОУ ВО РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-
т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-5. Общая и неорганическая химия: учеб. 
/ Я. А. Угай. - М. : Высш. шк. 2007. - 527 с.  
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

Д-1. М.Х.Карапетьянц, С.И.Дракин. 
Общая и неорганическая химия. Учебник 
для вузов. М., Химия, 1994.-  592 с. . 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2. Лидин Р.Л., Молочко В.А., Андреева 
Л.Л. Задачи по неорганической химии. 
Учеб. пособие для хим.-технол. вузов М., 
Высш. школа. 1990.  -   319 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д..3. Руководство к выполнению курсовой 
работы по неорганической химии. 
методические указания.- Под ред. канд. 
хим. наук Т.И. Рыбкиной / НИ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева, сост. Е.А. Жарикова, 
А.Н.Новиков, Т.И. Рыбкина; 
Новомосковск 2004. - 28 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д.4. . А.Н.Новиков «Теоретические 
основы химии. Примеры решения задач, 
элементы теории и индивидуальные 
контрольные задания» Учебное 
пособие/НИ РХТУ имени 

Библиотека НИ РХТУ Да 

https://e.lanbook.com/book/50684
https://e.lanbook.com/book/50685/order#book_name
https://e.lanbook.com/book/50685/order#book_name
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Д.И.Менделеева, Новомосковск, 2023.-144 
с. 
Д.5. А.Н.Новиков «Химия элементов и их 
соединений. Индивидуальные 
контрольные задания» Учебное 
пособие/НИ РХТУ имени 
Д.И.Менделеева, Новомосковск, 2023.-76 
с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса; альбомы с основными физико-химическими 
характеристиками и молекулярными параметрами веществ. 

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 
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=686. 

 
1. Электронные учебные ресурсы на сайте кафедры ОиНХ: Режим доступа: Система поддержки 
учебных курсов НИ РХТУ  http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=270 (дата обращения: 
20.05.2024). 
2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный 

договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. по 31.05.2025 г.) - 
https// e/lanbook.com/ 

3. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. 
Срок действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 

4. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 
25.04.2024 г. по 24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 

5. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 
23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DB
N=IBIS (дата обращения: 20.05.2024).). 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Неорганическая химия» проводятся в 

форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=270
https://urait.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


3  

 

Большая  
химическая 
аудитория им. 
Э.А.Кириченко № 
150 
г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8б,  

Препараторская, препаративный стол, меловая 
доска,  Периодическая система. Д.И. Менделеева, 
учебно-наглядные пособия, экран, презентационная 
техника (постоянное хранение в ауд.271 кафедры 
ОиНХ) Число посадочных мест 120 

приспособлено  

Учебная 
лаборатория 
№ 273 
г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8б 
 

Столы химические, шкафы вытяжные, шкаф 
сушильный,  мойки.  Меловая доска.  
Комплект  учебного лабораторного оборудования: 
весы технические электронные, титровальные 
установки, калориметры, эвдиометры, насосы 
Камовского, аппараты Киппа, термостаты и др. 
Комплекты  химической посуды и химических 
реактивов.  
Учебно-наглядные пособия (постоянное хранение в 
ауд.150). Число посадочных мест 32 

приспособлено  

Аудитория для 
самостоятельной 
работы 
№ 268 
г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 8б 
 

Компьютерный класс 
с рабочими местами, оснащенными   компьютерами, 
объединенные в локальную сеть с возможностью  
просмотра видеоматериалов и презентаций, доступ в 
Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, системе управления 
учебными курсами Moodle. 
Комплект учебной мебели, меловая доска. Число 
посадочных мест 15 

приспособлено 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам, проектор,экран.  

13.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 

Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - 
EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-
e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 

 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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 14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. «Химия как наука. 
Строение вещества» 

Знает:  
- электронное строение атомов и молекул; 

Оценка за 
контрольную работу  
№1 (семестр 1) 
 
Оценка за 
Контрольный коллоквиум 
№1 (семестр 1) 
 

 

- основы теории химической связи в соединениях 
разных типов, строение вещества в 

  
 - 
Умеет: 
определять валентные возможности атомов; 

- . 
Владеет: теоретическими методами описания 
свойств простых и сложных веществ на основе 
электронного строения их атомов и положения в 

    - .  
Раздел 2. «Основные физико-
химические закономерности 
протекания химических 
процессов» 

Знает:  
- основные закономерности протекания химических 
процессов и характеристики равновесного 
состояния; 
- методы описания химических равновесий в 

растворах электролитов, 

Оценка за 
контрольную работу  
№2 (семестр 1) 
Оценка за 
контрольную работу  
№3 (семестр 1) 
Оценка за 
контрольную работу  
№4 (семестр 1) 
 
Оценка за 
Контрольный коллоквиум 
№2 (семестр 1) 
Оценка за 
Контрольный коллоквиум 
№3 (семестр 1) 
 

 

Умеет: выполнять основные химические операции, 
определять термодинамические характеристики 
химических реакций и равновесные концентрации 
веществ; 
- использовать основные химические законы, 
термодинамические справочные данные для решения 
профессиональных задач; 
- прогнозировать влияние различных факторов на 
равновесие в химических реакциях; 
- работать с химическими реактивами, 
растворителями, простейшим лабораторным 
химическим оборудованием; 
- оформлять результаты экспериментальных и 
теоретических работ, формулировать выводы 
Владеет: 
- экспериментальными методами определения 
некоторых физико-химических свойств 
неорганических соединений; 
- основными приемами проведения физико-
химических измерений; 
- навыками представления полученных результатов в 
виде кратких отчетов и презентаций. 

Раздел 3. «Строение и 
свойства соединений p-
элементов» 

Знает: -важнейшие методы синтеза и 
анализа неорганических веществ; 
- химические свойства элементов различных групп 
периодической системы и их важнейших 
соединений. 

Оценка за 
контрольную работу  
№1 (семестр 2) 
Оценка за 
контрольную работу  
№2 (семестр 2) 
 
Оценка за 
Контрольный коллоквиум 
№1 (семестр 2) 

Умеет: выполнять основные химические операции, 
определять термодинамические характеристики 
химических реакций и равновесные концентрации 
веществ; 
- использовать основные химические законы, 
термодинамические справочные данные для решения 
профессиональных задач; 
- прогнозировать влияние различных факторов на 
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равновесие в химических реакциях; 
- работать с химическими реактивами, 
растворителями, простейшим лабораторным 
химическим оборудованием; 
- оформлять результаты экспериментальных и 
теоретических работ, формулировать выводы 

 

Владеет: теоретическими методами описания 
свойств простых и сложных веществ на основе 
электронного строения их атомов и положения в 
периодической системе химических элементов; 
- экспериментальными методами определения 
некоторых физико-химических свойств 
неорганических соединений; 
- основными приемами проведения физико-
химических измерений; 
- навыками представления полученных результатов в 
виде кратких отчетов и презентаций. 
 

Раздел 4.  «Строение и 
свойства соединений s-
,элементов» 

Знает: -важнейшие методы синтеза и 
анализа неорганических веществ; 
- химические свойства элементов различных групп 
периодической системы и их важнейших 
соединений. 

Оценка за 
контрольную работу  
№3 (семестр 2) 
 
Оценка за 
Контрольный коллоквиум 
№2 (семестр 2) 

 

Умеет: выполнять основные химические операции, 
определять термодинамические характеристики 
химических реакций и равновесные концентрации 
веществ; 
- использовать основные химические законы, 
термодинамические справочные данные для решения 
профессиональных задач; 
- прогнозировать влияние различных факторов на 
равновесие в химических реакциях; 
- работать с химическими реактивами, 
растворителями, простейшим лабораторным 
химическим оборудованием; 
- оформлять результаты экспериментальных и 
теоретических работ, формулировать выводы 

Владеет: теоретическими методами описания 
свойств простых и сложных веществ на основе 
электронного строения их атомов и положения в 
периодической системе химических элементов; 
- экспериментальными методами определения 
некоторых физико-химических свойств 
неорганических соединений; 
- основными приемами проведения физико-
химических измерений; 
- навыками представления полученных результатов в 
виде кратких отчетов и презентаций. 
 Раздел 5 «Строение и 

свойства соединений  d- и f-
элементов» 

Знает: -важнейшие методы синтеза и 
анализа неорганических веществ; 
- химические свойства элементов различных групп 
периодической системы и их важнейших 
соединений. 

Оценка за 
контрольную работу  
№4 (семестр 2) 
 
Оценка за 
Контрольный коллоквиум 
№3 (семестр 2) 
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 Умеет: выполнять основные химические операции, 
определять термодинамические характеристики 
химических реакций и равновесные концентрации 
веществ; 
- использовать основные химические законы, 
термодинамические справочные данные для решения 
профессиональных задач; 
- прогнозировать влияние различных факторов на 
равновесие в химических реакциях; 
- работать с химическими реактивами, 

   
  

     
    

 Владеет: теоретическими методами описания 
свойств простых и сложных веществ на основе 
электронного строения их атомов и положения в 
периодической системе химических элементов; 
- экспериментальными методами определения 
некоторых физико-химических свойств 
неорганических соединений; 
- основными приемами проведения физико-
химических измерений; 
- навыками представления полученных результатов в 
виде кратких отчетов и презентаций. 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.О.09 «Неорганическая химия» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 18 / 648. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина 
изучается на 1 курсе в 1-2 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.09 Неорганическая химия реализуется в рамках базовой  части ОПОП. Для освоения 
дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
математика, физика, прикладная информатика, а также знания, умения и навыки по химии, сформированные 
при получении полного среднего образования. Изучение дисциплины «Неорганическая химия» составляет 
основу дальнейшего формирования компетенций следующих дисциплин базовой части ОПОП: Органическая 
химия, Аналитическая химия, Физическая химия, Коллоидная химия, Фармацевтическая химия, Медицинская 
химия, а также ряда дисциплин профессионального цикла по соответствующим профилям подготовки 
бакалавра. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 
естественнонаучного мировоззрения. Опираясь на полученные в средней школе химические знания, 
программа предусматривает дальнейшее углубление современных представлений в области химии, 
формирование умений и навыков работы в химической лаборатории. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
 сформировать представления о понятиях «моль», «эквивалент», молярная масса, молекулярная 
масса молярный объем, концентрация вещества в растворе. 
 приобретение знаний о строении вещества, о зависимости строения и свойств веществ от 
положения составляющих их элементов в Периодической системе и характера химической связи 
применительно к задачам химической технологии; 
 изучение природы химических реакций, используемых в производстве химических веществ и 
материалов, кинетического и термодинамического подходов к описанию химических процессов с 
целью оптимизации условий их практической реализации; 
 приобретение знаний о важнейших свойствах неорганических соединений и закономерностей их 
изменения в зависимости от положения составляющих их элементов в Периодической системе; 
 изучение современных тенденций развития неорганической химии и неорганического 
материаловедения. 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 «Химия как наука. Строение вещества» 
Атомно-молекулярное учение  

Основные понятия химии: атом, молекула, простое вещество, химическое соединение. Химический элемент. 
Изотопы. Атомная и молекулярная масса. Моль, молярная масса. 

Агрегатное состояние вещества. Характерные особенности различных агрегатных состояний вещества. 
Температурные условия их существования. Понятие о стандартных условиях. 

Плазменное состояние вещества. 
Газовое состояние. Газовые законы химии. Идеальный газ. Закон Авогадро. Относительная плотность газов. 

Газовая постоянная. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Парциальное давление газа в смеси. 
Жидкие системы. 
Твердые системы. Понятие о кристаллической решетке. Основные типы структур неорганических 

соединений. Вещества с молекулярной и немолекулярной структурой. Атомные, ионные, металлические 
решетки. 

Нестехиометрические соединения. Факторы, определяющие возможность существования 
нестехиометрических соединений. Нестехиометрические соединения: оксиды и сульфиды металлов 

Основные стехиометрические законы (постоянства состава, эквивалентов, кратных отношений). Их 
современная трактовка. Ограниченный характер и границы применимости стехиометрических законов к 
веществам с молекулярной и немолекулярной структурой. 

Строение электронных оболочек атома 
История развития представлений о строении атома. Модель Томсона и Резерфорда. Свойства элементарных 

частиц. Нуклиды: изотопы, изобары, изотопы. Понятие о дефекте массы. Теория Бора. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Двойственная природа электрона. Уравнение де Бройля. Принцип 

неопределенности Гейзенберга. 
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Атом водорода. Квантовомеханическая модель атома. Волновое уравнение Шредингера. Решение уравнения 
Шредингера. Квантовые числа, пределы их изменений. Смысл квантовых чисел. Волновая функция и 
электронная плотность электронов в атоме. Радиальное распределение электронной плотности в атоме водорода 
в основном и возбужденном состояниях. Атомные орбитали. 

Вид s-, p-, d-, f- атомных орбиталей. Энергетические уровни электрона в одноэлектронном атоме. 
Многоэлектронный атом. Принцип Паули и емкость электронных оболочек. Правило Хунда и порядок 

заполнения атомных орбиталей. Принцип наименьшей энергии. Правила Клечковского. Строение электронных 
оболочек атомов элементов. Понятие об эффективном заряде ядра атома. Экранирование заряда электронами. 

 
Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система. 

Периодичность свойств элементов  
Периодический закон. Периодическая система. Особенности заполнения электронами атомных орбиталей и 

формирование периодов. s-, p-, d-, f- элементы и их расположение в периодической системе. Группы. Периоды. 
Главные и побочные подгруппы. Границы периодической системы. Различные формы таблиц периодической 
системы. Полные и неполные электронные аналоги. 

Периодические и непериодические свойства. Периодичность свойств атомов. Радиусы атомов и ионов. 
Орбитальные и эффективные радиусы. Ковалентные, ван-дер-ваальсовые, металлические и ионные радиусы. 
Изменение атомных и ионных радиусов по периодам и группам. Эффекты d- и f- сжатия. 

Энергия и потенциал ионизации. Факторы, определяющие их значения. Изменение энергия ионизации и 
восстановительных свойств по периодам и группам.  

Сродство к электрону. Факторы, определяющие величину сродства к электрону. Изменение величин 
сродства к электрону и окислительных свойств по периодам и группам. 

Понятие об электроотрицательности элементов. Различная трактовка электроотрицательности. Шкала 
Полинга. Недостатки концепции электроотрицательности. 

Изменение величин электроотрицательности элементов по периодам и группам. 
Вторичная периодичность и ее проявление в свойствах атомов элементов 4 и 6 периодов. Эффект инертной 

пары и его проявление в свойствах элементов 6 периода. 
Химическая связь  

Основные особенности химического взаимодействия (химической связи). Условия образования и параметры 
химической связи. 

Основные типы химической связи: ковалентная (неполярная и полярная), ионная, металлическая.  
Ковалентная связь. Основные положения метода валентных связей. (МВС). Квантовомеханическая 

трактовка механизма образования связи в молекуле водорода. Особенности образования связей по обменному и 
донорно-акцепторному механизму. Многоцентровая связь. 

Насыщаемость ковалентной связи. Валентность химических элементов. История развития понятия 
валентности. Различные трактовки понятия валентности в современной химии. Валентность с позиций теории 
ВС. Валентность s-, p-, d-, f- элементов. Постоянная и переменная валентности. Свободные радикалы, условия 
их существования. Валентность и степень окисления атомов элементов в их соединениях. 

Координационное число химически связанного атома как характеристика, дополняющая валентность. 
Понятие о валентной и координационной насыщенности. Одиночные и кратные связи.  и связи - 
разновидности ковалентных и полярных связей. Относительная устойчивость (p-p) - и (p-d) - связей. 

Поляризация ковалентной связи. Дипольный момент связи. Дипольный момент многоатомной молекулы. 
Факторы, определяющие величину дипольного момента многоатомной молекулы. 

Направленность ковалентной связи. Концепция гибридизации атомных орбиталей и пространственное 
строение молекул и ионов. Особенности распределения электронной плотности гибридных орбиталей. 
Простейшие типы гибридизации: sp, sp2 sp3, sp3d, sp3d2. Гибридизация с участием неподеленных электронных 
пар. Пространственная конфигурация молекул и ионов типа АХ, АХ2, АХ3, АХ4, АХ5, АХ6.  

Влияние отталкивания электронных пар на пространственную конфигурацию молекул.  
Концепция поляризации ионов. Трактовка полярных связей согласно концепции поляризации ионов.  
Локализованные и делокализованные связи. Трех и многоцентровые связи. Делокализация  электронной 

плотности в молекуле бензола, графите, ионах кислородсодержащих неорганических кислот. Пространственная 
конфигурация молекул и ионов кислородсодержащих неорганических кислот.  

Теория молекулярных орбиталей (МО). Основные положения теории МО. Энергетическая диаграмма. 
Связывающие и разрыхляющие МО. Энергетические диаграммы МО двухатомных молекул элементов 2-го 
периода,  и  -МО. Относительная устойчивость двухатомных гомоядерных и гетероядерных молекул и 
соответствующих молекулярных ионов. Сравнение теорий ВС и МО. 

Ионная связь. Степень ионности связи. Эффективные заряды химически связанных атомов и степень 
ионности связи. Степень ионности связи как функция разности электроотрицательности взаимодействующих 
атомов. Ненасышенность и ненаправленность ионной связи. 

Металлическая связь и свойства металлов. Ненасыщенность и ненаправленность металлической связи. 
Металлическая связь с позиций зонной теории. Связь в металлах, полупроводниках и диэлектриках. 
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Межмолекулярное взаимодействие 
Силы Ван-дер-Ваальса. Ориентационное, индукционное и дисперсионное взаимодействия. Факторы, 

определяющие энергию межмолекулярного взаимодействия. Энергия межмолекулярного взаимодействия в 
сравнении с энергией химического взаимодействия. 

Водородная связь. Природа водородной связи, ее количественная характеристика. Меж- и 
внутримолекулярная водородная связь. Водородная связь между молекулами фтороводорода, воды, аммиака и 
ее влияние на их свойства. 

Раздел 2 «Основные физико-химические закономерности протекания 
химических процессов» 

Основы химической термодинамики 
Основные задачи химической термодинамики. Система, фаза. Параметры и функции состояния системы. 

Внутренняя энергия системы. Изменение внутренней энергии в ходе химических превращений. 
Понятие об энтальпии. Соотношение энтальпии и внутренней энергии системы. 
Изменение энтальпии в ходе химического превращения. Стандартная энтальпия образования веществ. 

Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Закон 
Гесса и следствия из него. Влияние температуры на величину энтальпии реакции. Изменение энтальпии и 
направление протекания реакции. 

Понятие об энтропии. Стандартная энтропия вещества. Влияние температуры на величину энтропии. 
Изменение энтропии системы при фазовых превращениях и при протекании химических реакций. Изменение 
энтропии и направление протекания реакции. 

Понятие об энергии Гиббса. Соотношение изменения энергии Гиббса и изменений энтальпии и энтропии 
системы. Стандартная энергия Гиббса образования вещества. Изменение энергии Гиббса химической реакции. 
Изменение энергии Гиббса и направление протекания реакции. Возможность оценки направления и полноты 
протекания реакции по величине и знаку изменения энергии Гиббса. Роль энтальпийного, энтропийного 
факторов и температуры в оценке возможности и полноты протекания реакций при разных температурах. 
Энергия Гиббса образования вещества и его термодинамическая устойчивость. Термодинамически устойчивые 
и неустойчивые вещества. Термодинамическая устойчивость веществ и их реакционная способность. 

 
Скорость химических реакций и химическое равновесие 

Основные задачи химической кинетики. Определение принципиальной возможности и полноты протекания 
химической реакции. Возможность практического осуществления химической реакции. 

Гомогенные и гетерогенные реакции.  
Понятие о скорости химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации. Закон действия масс для гомогенных и 
гетерогенных процессов. Константа скорости химической реакции. 

Многостадийные химические реакции. Порядок и молекулярность реакций. Многостадийные процессы и 
закон действия масс. 

Влияние температуры на скорость химической реакции. Температурный коэффициент скорости. Правило 
Вант-Гоффа. Пределы применимости правила Вант-Гоффа. Энергия активации. Факторы, определяющие 
величину энергии активации. Энергия активации и скорость реакции. Переходное состояние или 
активированный комплекс. Уравнение Аррениуса. 

Влияние катализаторов на скорость химической реакции. Гомогенные и гетерогенные каталитические 
реакции. Промежуточные стадии в гомогенных и гетерогенных каталитических реакциях. Влияние 
катализатора на механизм реакции. Каталитические яды. Ингибиторы. 

Цепные химические реакции. Природа активных частиц. Основные стадии протекания цепных реакций. 
Неразветвленные и разветвленные цепные реакции на примере реакций образования хлороводорода и воды. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Константа химического 
равновесия. Соотношение величин изменения энергии Гиббса и константы равновесия. Сдвиг химического 
равновесия. Принцип Ле-Шателье. Влияние температуры, давления и концентрации веществ на смещение 
химического равновесия. 

Общие свойства растворов 
Дисперсные системы. Истинные растворы. Твердые растворы. Грубодисперсные системы. Суспензии. 

Эмульсии. Коллоидные растворы. 
Растворение как физико-химический процесс. Изменение энтальпии и энтропии при растворении веществ. 

Сольватация. Сольваты. Особые свойства воды как растворителя. Гидраты. Кристаллогидраты. 
Растворимость веществ. Растворение твердых, жидких и газообразных веществ. Влияние температуры, 

давления и природы веществ на их взаимную растворимость. Способы выражения состава растворов: массовая 
доля, молярная концентрация, молярная концентрация эквивалентов вещества, моляльность, титр, молярная 
доля. 

Растворы электролитов и неэлектролитов. Теории кислот и оснований 
Идеальные растворы. Законы разбавленных растворов. Давление и состав пара над раствором. Закон Рауля. 
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Кристаллизация и кипение раствора. Криоскопия и эбулиоскопия как методы определения молярных масс. 
Осмос и осмотическое давление в неорганических  и биологических системах. Законы Рауля и Вант-Гоффа для 
растворов неэлектролитов и электролитов. Изотонический коэффициент. 

Теория электролитической диссоциации. Влияние природы вещества на его способность к 
электролитической диссоциации в водном растворе. Механизм диссоциации. Гидратация ионов в растворе. 
Основания и кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Ион гидроксония. Амфотерные 
гидроксиды. Влияние радиуса иона и его степени окисления на характер диссоциации гидроксидов. Кислотно-
основный характер диссоциации гидроксидов в зависимости от положения элементов в периодической системе 
Диссоциация средних, кислых и основных солей. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации электролитов. Факторы, определяющие степень 
диссоциации. Влияние одноименного иона на степень диссоциации слабого электролита. Основные 
представления теории сильных электролитов. Истинная и кажущаяся степень диссоциации в растворах сильных 
электролитов. Концентрация ионов в растворе и активность. 

Равновесие в растворах слабых электролитов. Константа основности и кислотности. Факторы, влияющие на 
величину константы диссоциации. Закон разбавления Оствальда.  

Диссоциация воды. Константа диссоциации. Ионное произведение. Влияние температуры на диссоциацию 
воды. Водородный показатель. Индикаторы. Физико-химические методы определения рН раствора. Способы 
расчёта рН в растворах сильных и слабых электролитов. Понятие о буферных растворах. 

Труднорастворимые электролиты. равновесие между осадком и насыщенным раствором. Произведение 
растворимости. Влияние одноимённых ионов на растворимость веществ. Перевод труднорастворимых осадков 
в растворимое состояние. Влияние рН раствора на образование труднорастворимого вещества. 

Процессы в растворах 
Обменные реакции между ионами в растворе. Общие условия протекания реакции обмена в растворах 

электролитов. Ионно-молекулярные уравнения. 
Гидролиз солей по катиону и аниону. Механизм гидролиза. Молекулярные и ионные уравнения гидролиза 

солей. Четыре типа солей в зависимости от гиролизуемости составляющих их ионов. Влияние природы, заряда 
и радиуса ионов на их гидролизуемость. Степень гидролиза. Константа гидролиза. Влияние концентрации 
раствора, температуры, рН среды на степень гидролиза. 

Гидролиз кислых солей. Совместный гидролиз солей Условия подавления гидролиза 
Неводные растворы. Жидкие аммиак, фтороводород и другие растворители. Основные положения 

протолитической теории Бренстеда-Лоури. Сопряженные кислоты и основания. Константа протолитического 
равновесия как характеристика силы кислоты и основания. 

Основы координационной химии 
Координационная теория Вернера как первая удачная попытка теоретического объяснения строения 
комплексных соединений (КС). Основные положения координационной теории. Состав комплексных 
соединений. Внешняя и внутренняя координационные сферы, координационное число, лиганды. Катионные, 
анионные и нейтральные комплексы. Номенклатура и получение комплексных соединений. 

Типичные комплексообразователи. Факторы, определяющие способность атомов и ионов выступать в 
качестве комплексообразователя. Изменение координационных чисел атомов элемента по группам 
периодической системы. Положение элементов - типичных комплексообразователей в периодической системе. 

Типичные лиганды. Факторы, определяющие способность молекул и ионов выступать в качестве лигандов. 
Моно- и полидентатные лиганды.  -комплексы. Хелатные комплексы. Изомерия комплексных соединений: 
гидратная, ионизационная, координационная, оптическая, цис-, транс- изомерия. Кластерные соединения. 
Особенности их строения. Двойные соли. Аутокомплексы. 

Строение КС с позиций метода ВС. Гибридизация атомных орбиталей комплексообразователя, 
пространственная конфигурация и магнитные свойства комплексов. Низкоспиновые и высокоспиновые 
комплексы.  

Получение комплексных соединений. Поведение комплексных соединений в водных растворах. Константа 
образования и константа нестойкости. Реакции в растворах с участием комплексных соединений. 

Роль КС в природе (ферменты, хлорофилл, гемоглобин). 
Окислительно-восстановительные процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. Составление 
уравнений окислительно-восстановительных реакций. Подбор коэффициентов: методом электронного баланса, 
ионно-электронным методом. 

Количественные характеристики окислительно-восстановительных переходов. Электродные потенциалы 
металлов. Гальванический элемент. Водородный электрод и водородный нуль отсчета потенциалов. 
Стандартные условия и стандартный потенциал полуреакции. Таблица стандартных окислительно - 
восстановительный (редокс-) потенциалов как количественная характеристика редокс-системы. Уравнение 
Нернста. Электрохимический ряд напряжений металлов. Зависимость величины редокс-потенциала системы от 
концентрации ионов, температуры, рН, комплексообразования в растворе. 

Окислительно-восстановительные свойства воды. Устойчивость окислительно-восстановительных систем в 
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водных растворах. 
Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Механизм электрохимической коррозии. 

Коррозия с водородной и кислородной деполяризацией. Факторы, определяющие интенсивность коррозии. 
Методы защиты металлов от коррозии. Ингибиторы коррозии. 

Окислительно-восстановительные процессы с участием электрического тока. Электрический ток как 
сильнейший окисляющий и восстанавливающий агент. Инертные и активные электроды. Схемы процессов на 
электродах при электролизе расплавов и водных растворов электролитов. Законы Фарадея. Выход по току. 
Практическое применение электролиза. 

Раздел 4 «Строение и свойства соединений p-элементов.» 
Общая характеристика p-элементов  

Положение в периодической системе. Строение атомов. Изменение ионных радиусов, энергии ионизации, 
сродства к электрону и электроотрицательности по периодам и группам. Валентность и степени окисления 
атомов. Изменение устойчивости соединений в высшей степени окисления по группам. Характер химических 
связей в соединениях. Склонность к образованию катионных и анионных форм, комплексообразованию. 
Изменение металлического и неметаллического характера элементов по группам, периодам. Изменение 
кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов по группам, периодам. 

Гелий и р-элементы 18 группы  
Общая характеристика элементов. Особенности электронного строения строение атомов инертных газов. 

Возможные валентность и степени окисления атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 
ионизации. Причины химической инертности. 

Физические свойства. Характер межмолекулярного взаимодействия. Изменение температур плавления и 
кипения в ряду гелий-радон. Химические соединения. Фториды ксенона и криптона. Дифторид, тетрафторид, 
гексафторид ксенона. Принципы их получения. Гидролиз фторидов. Кислородсодержащие соединения ксенона. 
Триоксид ксенона. Перксенатион. Трехцентровая четырехэлектронная связь в соединениях инертных газов. 
Окислительные свойства фторидных и кислородных соединений ксенона. Фторидные соединения радона и 
криптона. 

р-элементы 17 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов, энергии 

ионизации, сродства к электрону и электроотрицательности элементов. Валентность и степени окисления 
атомов. Изменения по группе устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов. Характер 
химических связей в соединениях. Признаки металличности у иода. Особенности фтора. 

Формы нахождения галогенов в природе. Общий принцип получения свободных галогенов. Физические 
свойства простых веществ. Изменение температур плавления и кипения в ряду фтор-астат. Химические 
свойства простых веществ. Изменение энергии связи в молекулах галогенов по группе и реакционная 
способность галогенов. Влияние межмолекулярного взаимодействия по ряду фтор – иод на агрегатное 
состояние галогенов. Химические свойства галогенов. Отношение к воде, щелочам, металлам и неметаллам. 
Порядок вытеснения галогенов из растворов их галогенидов, иллюстрация этих процессов величинами 
окислительно-восстановительных потенциалов. Получение галогенов в лаборатории и промышленности. 
Токсичность галогенов. Меры предосторожности при работе с галогенами. Применение галогенов. 

Галогеноводороды. Устойчивость молекул. Характер химических связей в молекулах. Ассоциация молекул 
фтороводорода. Физические свойства галогеноводородов. Изменение температур плавления и кипения в ряду 
фтороводород-иодоводород. Химические свойства. Реакционная способность. Восстановительные и кислотные 
свойства. Особенности фтороводородной кислоты. Гидрофториды. Травление стекла плавиковой кислотой и 
газообразным фтороводородом. Общие принципы получения галогеноводородов. Промышленное получение 
соляной кислоты. Применение соляной и плавиковой кислот. Галогениды. Галогениды основные, амфотерные, 
кислотные. Полимерные галогениды. Свойства. Особенности гидролиза галогенидов разных типов. 
Гидрофториды. 

Кислородные соединения галогенов. Оксиды фтора, хлора (I,IV,VII), брома (I), иода (V). Свойства. 
Кислородсодержащие кислоты хлора, брома, иода. Строение молекул. Сравнительная устойчивость. 
Окислительные и кислотные свойства. Общие принципы получения. Соли кислородсодержищих кислот 
галогенов. Окислительные свойств. Сравнительная устойчивость солей и кислот. Применение гипохлоритов, 
хлоратов, перхлоратов. Окисляющие смеси на основе хлората и перхлората калия. 

р-элементы 16 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. изменение по группе атомных радиусов, энергии 

ионизации, сродства к электрону и электроотрицательности элементов. Валентность и степени окисления 
атомов. Изменение по группе устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов. Характер 
химических связей в соединениях. Склонность к образованию катионной и анионной форм и образованию 
гомоцепных полимерных соединений. Иэменение металлического и неметаллического характера элементов по 
группе. Особенности кислорода. Формы нахождения элементов в природе. Принципы получения кислорода и 
озона. 

Простые вещества. Аллотропные модификации кислорода. Химическая связь в молекуле кислорода с 
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позиций теорий ВС и МО. Строение молекулы озона. Полиморфные модификации серы. Условия 
существования двухатомных молекул. Изменение неметаллических и металлических свойств простых веществ. 
Полупроводниковые свойства селена. Химические свойства простых веществ. Окислительно-
восстановительные свойства. Отношение простых веществ к металлам и неметаллам, воде, кислотам и 
щелочам. Применение простых веществ. 

Гидриды типа Н2Э. Строение молекул. Термическая устойчивость. Физические свойства. Изменение 
температур плавления и кипения в ряду вода-теллуроводород. Химические свойства. Восстановительные и 
кислотные свойства в ряду вода-теллуроводород. Сероводород. Свойства. Токсичность халькогеноводородов. 
Общие принципы их получения. Халькогениды. Средние и кислые халькогениды. Гидролиз. Общие принципы 
получения. Применение. Халькогениды как полупроводниковые материалы. 

Пероксид водорода. Строение молекулы. Получение. Устойчивость. Окислительно-восстановительные 
свойства в различных средах. Применение. Гидриды серы Н2Sn. Строение молекул. Устойчивость. Кислотные и 
окислительно-востановительные свойства. Полисульфиды. Сравнительная устойчивость полисульфидов и 
соответствующих им кислот. 

Оксиды. Оксиды элементов (IV, VI). Особенности строения. Отношение оксидов к воде, кислотам и 
щелочам. Окислительно-восстановительные свойства. Принципы получения. Применение сернистого газа и 
влияние его на окружающую среду. Сернистая, селенистая и теллуристая кислоты. Строение молекул и анионов 
кислот. Кислотные и окислительно-восстановительные свойства в ряду сернистая-теллуристая кислоты. Соли. 
Сульфиды средние и кислые. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные свойства. Получение. Серная, 
селеновая и теллуровая кислоты. Строение молекул и анионов кислот. Кислотные и окислительные свойства в 
ряду серная-теллуровая кислоты. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Гидраты 
серной кислоты. Полисерные кислоты. Олеум. Промышленные методы получения серной кислоты. 
Термодинамическая характеристика реакции окисления сернистого газа. Применение серной кислоты в 
народном хозяйстве. Сульфаты. Гидросульфаты. Дисульфаты (пиросульфаты). Селенаты. Теллураты. 
Тиокислоты и их соли. Тиосульфаты. Строение тиосульфат-иона. Восстановительные свойства тиосульфата 
натрия. Применение тиосульфата натрия. Политионовые кислоты и их соли. Гидросернистая кислота. Строение 
их молекул. Относительная устойчивость и окислительно-восстановительные свойства кислот и их солей. 

Пероксокислоты серы и их соли. Пероксомоносерная и пероксодисерная кислоты. Строение их молекул. 
Пероксосульфаты. Электросинтез пероксокислот и солей. Их окислительно-восстановительные свойства. 

Галогениды серы. Сравнительная устойчивость. Свойства. Оксохлориды серы. Оксохлорид серы. 
Диоксохлорид серы. Строение молекул. Гидролиз. 

р-элементы 15 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов, энергии 

ионизации, сродства к электрону, электроотрицательности элементов. Валентность и степени окисления атомов. 
Изменение по группе устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов. Характер химических 
связей в соединениях. Склонность к образованию катионной и анионной форм, комплексообразованию. 
Соединения азота, способные выступать в роли лигандов. Изменение металлического и неметаллического 
характера элементов по группе. Особенности азота. Формы нахождения элементов в природе. Принципы 
получения. 

Простые вещества. Особенности строения. Склонность к образованию полимерных форм фосфора, мышьяка 
и сурьмы. Химическая связь в молекуле азота с позиций теорий ВС и МО. Аллотропные модификации фосфора 
и особенности их строения. Аллотропные модификации мышьяка и сурьмы. Химические свойства простых 
веществ. Реакционная способность молекулярного и атомарного азота, белого и красного фосфора. 
Окислительно-восстановительные свойства простых веществ. Отношение простых веществ к неметаллам, 
металлам, воде, кислотам и щелочам. Применение простых веществ. 

Гидриды ЭН3 Строение молекул. Изменение температур плавления и кипения в ряду аммиак-висмутин. 
Изменение термической устойчивости, реакционной способности, восстановительных свойств, склонности к 
реакциям присоединения в ряду аммиак-висмутин. Образование и устойчивость ионов аммония и фосфония. 
Принципы получения гидридов ЭН3. Аммиак. Получение. Термодинамическая характеристика реакций синтеза 
аммиака. Жидкий аммиак как растворитель. Растворение аммиака в воде. Реакции присоединения аммиака. 
Аминокомплексы. Соли аммония. Реакции замещения водорода в аммиаке. Амиды, имиды, нитриды. Реакции 
окисления аммиака. Применение аммиака. Гидразин. Строение молекулы. Реакции присоединения, 
окислительно-восстановительные. Соли гидразония. Гидразин как топливо. Гидроксиламин. Строение 
молекулы. Реакции присоединения, окислительно-восстановительные. Соли гидроксиламмония. 
Азотистоводородная кислота и ее соли. Строение молекулы азотистоводородной кислоты и азид-иона. 
Кислотные и окислительно-восстановительные свойства. Азиды. Взрывоопасность кислоты и азидов. 
Применение азидов. 

Оксиды азота (I, II, III, IV, V). Строение молекул. Отношение к воде, щелочам. Окислительно-
восстановительные свойства. Принцип получения. Термодинамическая характеристика реакции синтеза азота 
(II) из простых веществ. Токсичность оксидов азота. Влияние на окружающую среду. 

Азотистая кислота. Строение ее молекулы и нитрит-иона. Нитриты. Окислительно-восстановительные 
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свойства кислоты и нитритов. Токсичность нитритов. Азотная кислота. Строение молекулы азотной кислоты и 
нитрат-иона. Окислительные свойства концентрированной и разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие с 
металлами и неметаллами. Лабораторные и промышленные методы получения азотной кислоты. Царская водка. 
Соли азотной кислоты, продукты их термического разложения. Применение солей. Токсичность нитратов. 
Азотные удобрения. Фиксация азота на воздухе. Общие принципы фиксации. Новые методы 
низкотемпературной фиксации азота. 

Оксиды фосфора, мышьяка, сурьмы и висмута. Особенности строения. Отношение к воде, кислотам и 
щелочам. Принципы получения. Кислородсодержащие кислоты фосфора и их соли. Фосфорноватистая кислота 
и гипофосфиты. Фосфористая кислота и фосфиты. Мета-, ди- (пиро-)- и полифосфорные кислоты и их соли. 
Ортофосфорная кислота и ее соли. Строение молекул кислот фосфора, их основность и окислительно-
восстановительные свойства. Получение ортофосфорной кислоты. Ее применение. Фосфорные удобрения. 
Простой суперфосфат. Двойной суперфосфат. Преципитат. Фосфоритная мука. Смешанные удобрения. 
Аммофос. Азофоска. 

Гидроксиды мышьяка, сурьмы (III, V) и висмута (III). Мета- и ортоформы. Кислотно-основные и 
окислительно-восстановительные свойства. Общие принципы получения. Соли. Арсенаты (III, V). Стибаты (III, 
V). Висмутаты (V). Оксосоединения висмута и сурьмы. Особенности гидролиза солей сурьмы и висмута. 

Галогениды элементов (III, V). Их сравнительная устойчивость. Типы галогенидов. Особенности их 
гидролиза. Галогениды азота. Хлориды фосфора (III, V). Галогенокомплексы. Оксохлориды. Оксохлорид азота. 
Оксотрихлорид фосфора. Их гидролиз. Сульфиды мышьяка, сурьмы и висмута. Общие принципы их получения. 
Тиосоли мышьяка и сурьмы. Соединения с металлами. Нитриды. Фосфиды. Арсениды. Стибиды. Типы 
нитридов. Особенности химических связей в них. Токсичность фосфора, сурьмы, висмута и их соединений. 

р-элементы 14 группы 
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов, энергии 

ионизации и электроотрицательности элементов. Валентность и степени окисления атомов. Изменение по 
группе устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов. Характер химических связей в 
соединениях. Склонность к образованию катионной и анионной форм, комплексообразованию. Особенности 
химических связей, образуемых атомами углерода (IV). Гомоцепные молекулы на основе углерода. Гетероцепи 
на основе Si-O-Si в химии кремния. Изменение металлического и неметаллического характера элементов по 
группе. Особенности углерода. Формы нахождения элементов в природе. Принципы получения простых 
веществ. 

Простые вещества. Аллотропные модификации углерода и олова. Особенности их строения. 
Полупроводниковые свойства кремния и германия. Химические свойства простых веществ. Их реакционная 
способность. Окислительно-восстановительные свойства. Отношение к кислороду, металлам, воде, кислотам и 
щелочам. Применение простых веществ. Уголь как топливо и адсорбент. 

Гидриды типа ЭН4. Строение молекул. Изменение температур плавления и кипения в ряду метан-гидрид 
свинца в сравнении с изменением в рядах гидридов р-элементов V, VI и VII групп. Химические свойства. 
Реакционная способность метана и других гидридов. Общие принципы получения гидридов. Гидриды типа 
ЭnНm. Относительная устойчивость соединений, содержащих структурные группировки типа Э-Э, Э=Э, и Э=Э, 
Образуемых углеродом и остальными элементами. 

Оксид углерода (II). Химическая связь в молекуле с позиций теорий ВС и МО. Восстановительные свойства. 
Реакции присоединения. Карбонилы металлов. Фосген. Токсичность оксида углерода (II). Области 
практического применения. Оксид углерода (IV). Строение молекулы. Отношение к воде, щелочам. Получение. 
Применение. Влияние углекислого газа на окружающую среду. Угольная кислота и ее соли. Строение молекулы 
угольной кислоты и карбонат-иона. Свойства кислоты. Карбонаты, гидрокарбонаты, основные карбонаты. 
Особенности осаждения труднорастворимых карбонатов из водных растворов. термическая устойчивость 
карбонатов. Применение. 

Оксиды кремния (II, IV). Диоксид кремния, особенности его строения, аморфная и кристаллическая формы. 
Кварц. Кварцевое стекло. Отношение диоксида кремния к воде, кислотам, щелочам. Перевод в растворимые 
соединения. Кремниевые кислоты. Ортокремневая кислота. Поликремневые кислоты. Особенности их строения. 
Получение. Золи и гели кремниевых кислот. Силикагель. Силикагель как адсорбент. Соли кремниевых кислот. 
Орто-, мета-, полисиликаты. Алюмосиликаты. Искусственные силикаты. Стекла. Факторы, определяющие 
устойчивость стеклообразного состояния силикатов. Состав и получение простого стекла. Кристаллизация 
стекол. Ситаллы. Стекловолокна и стеклоткани. Цеолиты. Цемент. Вяжущие вещества. Тугоплавкие керамики 
на основе кремния и других элементов. Кремнийорганические соединения. Силиконы и силоксаны. Простейшие 
из этих соединений. Особенности их строения. Свойства. 

Оксиды германия, олова, свинца (II, IV). Их сравнительная устойчивость. Кислотно-основные и 
окислительно-восстановительные свойства оксидов. Их отношение к воде, кислотам, щелочам. Общие 
принципы получения. Гидроксиды германия, олова, свинца (II, IV). Сравнительная устойчивость, кислотно-
основные и окислительно-восстановительные свойства. Соли гидроксидов элементов (II, IV) в катионной и 
анионной формах. Относительная устойчивость, гидролизуемость. 

Соединения с серой. Моно- и дисульфиды. Сероуглерод. Тиосоединения (кислоты и соли). Тиоугольная 
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кислота и тиокарбонаты. Тиосоединения кремния, германия, олова. Галогениды элементов (II, IV). Их 
сравнительная устойчивость. Типы галогенидов. Гидролиз. Галогенокомплексы. Гексафторокремниевая кислота 
и ее соли. Гексахлорооловянная кислота и ее соли. Соединения углерода с азотом. Циановодород. 
Циановодородная кислота. Цианиды. Цианид-ионы как лиганды в комплексных соединениях. Особенности 
получения цианидов тяжелых металлов. Гидролиз цианидов. Токсичность циановодорода и цианидов. 
Родановодород. Родановодородная кислота. Роданиды. Роданид-ионы как лиганды в комплексных соединениях. 
Соединения с металлами. Карбиды металлов. Типы карбидов. Отношение карбидов разных типов к воде, 
кислотам. Карборунд. Силициды. 

р-элементы 13 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атома. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Изменение по группе устойчивости соединений в высшей 
степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность к образованию катионной и 
анионной форм, комплексообразованию. Особые свойства бора. Химические свойства бора. Отношение к 
кислороду, воде, кислотам и щелочам. Гидриды бора, их состав. Диборан. Особенности химических связей в 
молекуле диборана. Устойчивость и реакционная способность гидридов бора. Применение. Гидробораты. 
Оксид бора. Особенности строения. Свойства. Отношение к воде, щелочам. Орто-, мета-, полиборные кислоты. 
Их состав и строение. Сила кислот. Орто-, мета-, и полибораты. Бура. Галогениды бора. Строение молекул. 
Реакции присоединения. Гидролиз. Тетрафтороборная кислота. Фторобораты. Нитрид бора. Полиморфные 
модификации нитрида бора. Их свойства Боразол. 

Физические и химические свойства металлов ряда алюминий-таллий. Изменение температуры плавления и 
кипения в ряду алюминий-таллий. Химическая активность металлов. Отношение к кислороду, воде, кислотам, 
щелочам. Нахождение в природе. Принципы получения металлов. Получение и применение алюминия. 
Гидриды. Гидрид алюминия. Особенности строения. Гидридоалюминаты. Свойства. Оксиды элементов (III). Их 
сравнительная устойчивость. Оксид алюминия. Химические свойства. Принцип получения. Возможность 
перевода в растворимые соединения. Оксид таллия(I). Гидроксиды элементов (III). Гидроксид алюминия. 
Состав и особенности строения. Кислотно-основные свойства в ряду гидроксидов алюминия-таллия. 
Отношение к кислотам и щелочам. Гидроксид таллия (I). Соли. Соли алюминия в катионной и анионной 
формах. Кристаллогидраты. Комплексные соединения. Двойные соли. Сравнительная характеристика солей 
элементов (III). Гидролиз. Особенности строения алюминатов. Соли таллия (I). Окислительно-
восстановительные свойства соединений таллия (I) и таллия (III). Токсичность соединений таллия. 

Раздел 5 «Строение и свойства соединений s-элементов» 
Общая характеристика водорода. Положение водорода в периодической системе. Строение атома. 

Валентность и степень окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Условия образования и 
существования ионов H+ ,H-, H3O+. 

Формы нахождения водорода в природе. Способы получения свободного водорода. Физические и 
химические свойства водорода. Основные физические свойства. Водород как восстановитель. 
Восстановительная способность атомарного и молекулярного водорода. Взаимодействие водорода с металлами 
и неметаллами. Применение водорода. Водород как перспективное горючее. 

Общий обзор свойств металлов  
Общая характеристика металлов. Особенности строения атомов. Положение в периодической системе. 

Относительность деления элементов на металлы и неметаллы. 
Особенности физических свойств металлов. Кристаллическая структура металлов. Формы нахождения 

металлов в природе. Руды. Полиметаллические руды. Редкие и рассеянные металлы. Принципы обогащения 
руд. Общие методы получения металлов. Пирометаллургия. Применяемые восстановители. Гидрометаллургия. 
Электрометаллургия. Пироэлектрометаллургия. Гидроэлектрометаллургия. Термическое разложение 
соединений металлов (карбонилов, иодидов, азидов) для получения чистых металлов. 

Химические свойства металлов. Взаимодействие металлов с простыми окислителями: галогенами, 
водородом, кислородом, серой, азотом, фосфором, углеродом, кремнием и бором. Общие принципы 
взаимодействия металлов со сложными окислителями. Окислительная активность Н+  в воде, кислой и 
щелочной средах. Восстановительная активность металлов в газовой фазе и в водных растворах, ее изменение в 
зависимости от вида окисленной формы металла. Влияние свойств поверхности простых веществ, 
образованных металлическими элементами, и продуктов реакции на процесс окисления металлов. Общая 
характеристика отношения металлов к воде, кислотам-слабым окислителям, водным растворам щелочей. 
Взаимодействие металлов с водными растворами кислот-сильных окислителей (H2SO4(конц.), HNO3 и др.). 
Отношение металлов к окисляющим смесям: царской водке, адской смеси, расплавам хлоратов, гипохлоритов, 
нитратов, пероксидов (в основных и щелочных средах). Металлы как важнейшие материалы в современной 
технике. Значение металлов в народном хозяйстве. 

Общая характеристика s-элементов  
Особенности строения атомов. Валентность и степени окисления атомов. Энергия ионизации. Характер 

химических связей и склонность к образованию соединений в катионной форме, комплексообразованию. 
Свойства простых веществ. Свойства оксидов, пероксидов, гидроксидов. Характер изменения свойств по 
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группе. Особенности свойств s-элементов I и II периодов. 
s-элементы 1 группы  

Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергий 
ионизации. Валентность и степень окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Особенности 
лития. 

Особенности физических свойств щелочных металлов в сравнении с другими металлами. Химическая 
активность металлов. Ее изменение в ряду литий-цезий. Отношение щелочных металлов к неметаллам, воде, 
кислотам. 

Гидриды. Структура. Свойства. Принцип получения. Оксиды. Пероксиды. Надпероксиды. Озониды. 
Строение. Сравнительная устойчивость. Отношение к воде. Окислительно-восстановительные свойства 
пероксидов. Гидроксиды. Свойства. Изменение силы оснований в ряду гидроксидов лития-цезия. Принцип 
промышленного получения гидроксидов лития и калия, их применение. Меры предосторожности при работе с 
литием. Соли. Возможность образования двойных солей и кристаллогидратов. Хлориды натрия и калия. 
Карбонаты. Сода кальцинированная, кристаллическая, питьевая. Поташ. Глауберова соль. Применение солей. 

s-элементы 2 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степень окисления атомов. Характер химической связи в соединениях. Возможность 
образования координационных соединений. Особенности бериллия. Физические и химические свойства 
металлов. Отношение к неметаллам, воде, кислотам. Отношение бериллия к щелочам. Применение бериллия. 

Гидриды. Особенности структуры гидридов. Свойства. Принципы получения. Соединения с кислородом. 
Оксиды. Пероксиды. Их структура. Термическая устойчивость. Отношение к воде, кислотам, щелочам. 
Окислительно-восстановительные свойства пероксидов. Оксид кальция (негашеная известь). Гидроксиды. Их 
структура. Кислотно-основные свойства. Амфотерность гидроксида бериллия. Принципы получения. 
Гидроксид кальция (гашеная известь). Соли. Кристаллогидраты. Соли бериллия в катионной и анионной 
формах. Комплексные соединения бериллия. Гидролиз солей бериллия и магния. Оксохлорид магния. 
Карбонаты. Сульфаты. Жесткость воды и методы ее устранения. Токсичность соединений бериллия и бария. 

Раздел 5 «Строение и свойства соединений  d- и f-элементов» 
Общая характеристика d-элементов  

Строение атомов. Изменение атомных радиусов и энергии ионизации по группам и периодам. Валентность и 
степени окисления атомов. Изменение по группам устойчивости соединений в высших степенях окисления 
атомов. Сходство химических свойств элементов по периодам и по группам. Особенности свойств d-элементов 
III группы. Особенности изменения свойств d-элементов по группам в сравнении с p-элементами. Особенности 
химических свойств d-элементов V и VI периодов. Характер химических связей в соединениях. Склонность к 
образованию катионных и анионных форм, комплексообразованию, образованию соединений со связями Э-О-
Э, кластерных соединений. 

Характерные для большинства d-элементов физические свойства. Химическая активность и ее изменение по 
группам, периодам. 

Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов d-элементов в разных степенях окисления их атомов. 
Полимерные гидроксиды. Условия их образования в водных растворах. Изополи- и гетерополисоединения. 
Комплексные соединения d-элементов. Многоядерные комплексы. Мостиковые группы в многоядерных 
комплексах. Карбонильные комплексы. 

d-элементы 3 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степень окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность к 
комплексообразованию. 

Химические свойства простых веществ. Изменения по группе химической активности. Отношение к 
кислороду, воде, кислотам. Оксиды и гидроксиды. Изменение кислотно-основных свойств гидроксидов в ряду 
скандий-актиний. Соли. Склонность к образованию солей в катионной и анионной формах. 

d-элементы 4 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степень окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность к 
образованию катионной и анионной форм. Оксосоединения. Склонность к комплексообразованию. Изменение 
химических свойств по группе. 

Физические и химические свойства простых веществ. Химическая активность при обычной и высокой 
температурах. Отношение к кислороду, воде, кислотам и щелочам. Коррозионная устойчивость. Механизм 
растворения металлов в смеси азотной и плавиковой кислот. Применение титана. 

Оксиды титана, циркония, гафния (IV). Особенности строения. Свойства. Их отношение к воде, кислотам, 
щелочам. Перевод в растворимые соединения. Принципы получения. Оксиды титана (II, III). Свойства. 
Гидроксиды титана, циркония, гафния (IV). Особенности строения. Кислотно-основные свойства. Отношение к 
воде, кислотам, щелочам. Титанаты. Цирконаты. Гафнаты. Гидроксиды титана (II, III). Свойства. Галогениды 
элементов (IV). Галогениды титана (II, III). Гидролиз галогенидов. Оксогалогениды. Галогенокомплексы. 
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d-элементы 5 группы 
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность 
к образованию катионных и анионных форм, комплексообразованию. Изменение химических свойств по 
группе. 

Физические и химические свойства простых веществ. Химическая активность при обычной и высокой 
температурах. Отношение к кислороду, воде, кислотам и щелочам. Отношение к царской водке, смеси азотной 
и плавиковой кислот. Применение ванадия. 

Оксиды ванадия, ниобия, тантала (V). Гидроксиды ванадия, ниобия, тантала (V). Кислотно-основные 
свойства гидроксидов. Ванадаты. Поливанадаты. Соединения оксованадия. Ниобаты. Танталаты. Оксиды и 
гидроксиды ванадия (II, III, IV). Свойства. Галогениды элементов (V). Галогениды ванадия (II, III, IV). Гидролиз 
галогенидов. Оксогалогениды. Галогенокомплексы. 

d-элементы 6 группы 
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Изменение по группе устойчивости соединений в высшей 
степени окисления атомов. Окислительно-восстановительные свойства в разных степенях окисления атомов. 
Характер химических связей в соединениях. Склонность к образованию катионной и анионной форм, 
комплексообразованию. Кластерные соединения. Изменение химических свойств по группе. 

Физические и химические свойства простых веществ. Химическая активность при обычной и высокой 
температурах. Отношение к кислороду, галогенам, воде, кислотам, щелочам. Применение хрома. 

Оксиды хрома (II, III, VI). Их сравнительная устойчивость. Кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства. Отношение к воде, кислотам и щелочам. Принципы получения. Оксиды 
молибдена и вольфрама (VI). Отношение к воде, кислотам, щелочам. Принципы получения. Изменение 
устойчивости, окислительной способности и кислотного характера в ряду оксидов хрома-вольфрама (VI). 
Гидроксиды хрома (II, III, VI). Состав и особенности строения гидроксида хрома (III). Хромовые кислоты. 
Изополикислоты хрома. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. Принципы 
получения. Молибденовая и вольфрамовая кислоты. Устойчивость, кислотные и окислительные свойства в ряду 
хромовая-вольфрамовая кислоты. Изополикислоты и гетерополикислоты молибдена и вольфрама. Соли хрома 
(II). Свойства. Принципы получения. Соли хрома (III) в катионной и анионной формах. Кристаллогидраты. 
Кристаллогидраты. Комплексные соединения. Двойные соли. Гидролиз. Соли хрома (VI). Хроматы, 
полихроматы. Окислительные свойства хроматов и дихроматов. Принцип действия хромовой смеси. Соли 
молибдена и вольфрама (VI). Молибдаты и вольфраматы. Полимолибдаты и поливольфраматы. Окислительные 
свойства в ряду хроматы-вольфраматы. Галогениды хрома (II, III). Галогениды молибдена и вольфрама (VI). 
Свойства. Гидролиз. Пероксосоединения хрома. Пероксид хрома. Пероксохромовые кислоты. Особенности 
строения. Устойчивость и окислительные свойства пероксосоединений хрома. 

d-элементы 7 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Изменение по группе устойчивости соединений в высшей 
степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность к образованию катионной и 
анионной форм, комплексообразованию. Кластерные соединения. Изменение химических свойств по группе. 

Физические и химические свойства простых веществ. Химическая активность. Отношение к кислороду, 
воде, кислотам и щелочам. Применение марганца. 

Оксиды марганца (II, III, IV, VII). Устойчивость, кислотно-основные и окислительно-восстановительные 
свойства. Отношение к воде, кислотам, щелочам. Принципы получения. Оксиды технеция и рения 
(VII).Кислотно-основные свойства. Гидроксиды марганца (II, III, IV, VII). Устойчивость, кислотно-основные и 
окислительно-восстановительные свойства. Принципы получения. Гидроксиды технеция и рения (VII). Соли 
марганца (II). Кристаллогидраты. Комплексные соединения. Свойства. Соли марганца (III, IV). Соли марганца 
(VI). Манганаты. Гидролиз. Окислительно-восстановительные свойства. Принципы получения. Соли марганца 
(VII). Перманганаты. Окислительные свойства перманганатов в кислой, щелочной и нейтральной средах. 
Принципы получения. Применение. Соли технеция и рения (VII). Пертехнаты. Перренаты. 

d-элементы 8-10 групп   
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации в рядах железо-никель и железо-осмий. Деление элементов на элементы семейства железа и 
семейства платиновых. Валентность и степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. 
Склонность к образованию катионной и анионной форм, комплексообразованию. 

Физические и химические свойства железа, кобальта, никеля. Ферромагнетизм. Химическая активность при 
обычной и высокой температурах. Отношение к кислороду, воде, кислотам и щелочам. Коррозия железа. 
Пирофорное железо. Применение железа. Чугун. Сталь. Специальные стали. Оксиды железа, кобальта, никеля. 
Смешанные оксиды. Свойства. Отношение к воде, кислотам и щелочам. Нахождение железа в природе. 
Промышленные методы получения железа. 

Гидроксиды железа, кобальта, никеля (II, III). Состав и особенности строения гидроксида железа (III). 
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Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства гидроксидов (II, III). Отношение к воде, 
кислотам, щелочам. Принципы получения. Соли железа, кобальта, никеля (II). Кристаллогидраты. Двойные 
соли. Соли железа, кобальта, никеля (III) в катионной и анионной формах. Кристаллогидраты. Структура 
безводных хлоридов. Двойные соли. Основные соли. Свойства. Ферраты (III) и их ферромагнитные свойства. 
Ферраты (VI). Устойчивость. Гидролиз. Окислительные свойства. Принципы получения. Комплексные 
соединения железа, кобальта, никеля. Относительная устойчивость простых и комплексных солей железа, 
кобальта, никеля (II, III). Аква-, аммин-, гидроксо-, циано-, оксалатокомплексы. Карбонилы. Ферроцен. 

Физические и химические свойства платиновых металлов. Химическая активность при обычной и высокой 
температурах. Отношение к кислороду, водороду, воде, кислотам, щелочам, царской водке. Применение 
платины. Соединения элементов семейства платиновых. Оксиды рутения (IV, VI). Рутенаты. Оксиды осмия (VI, 
VIII). Осматы. Оксиды и гидроксиды родия и иридия (III). Оксид и гидроксид палладия (II). Соли палладия (II). 
Оксиды и гидроксиды платины (II, IV). Комплексные соединения платины. Катионные, анионные и 
нейтральные комплексы платины (II, IV). Аммино- и цианокомплексы. Гексахлороплатиновая кислота и ее 
соли. 

d-элементы 11 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность 
к образованию катионной и анионной форм, комплексообразованию. 

Химические свойства простых веществ. Отношение к кислороду, воде, кислотам, щелочам. Растворение 
золота в царской водке. Способы добычи золота. Применение металлов. 

Оксиды меди (I, II), серебра (I, II), золота (I, III). Получение, свойства. Отношение к воде, кислотам и 
щелочам. Гидроксиды меди (II), золота (III). Получение, кислотно-основные свойства. Отношение к воде, 
кислотам и щелочам. Соли меди, серебра, золота (I). Окислительно-восстановительные свойства. 
Диспропорционирование. Галогенокомплексы. Фотографические процессы на основе галогенидов серебра. 
Аммино- и цианокомплексы. Соли меди (II). Кристаллогидраты. Комплексные соединения. Галогено-, аммино- 
и цианокомплексы. Соли золота (III). Соли в катионной и анионной формах. Аква-, циано-, галогенокомплексы. 
Тетрахлорзолотая кислота и ее соли. 

d-элементы 12 группы 
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность 
к комплексообразованию. Физические и химические свойства простых веществ. Отношение к кислороду, воде, 
кислотам, щелочам. Амальгамы. Меры предосторожности при работе со ртутью. Применение металлов. 

Оксиды цинка и кадмия. Оксиды ртути (I, II). Получение, свойства. Отношение оксидов к воде, кислотам, 
щелочам. Гидроксиды цинка и кадмия. Получение, кислотно-основные свойства. Отношение к воде, кислотам, 
щелочам. Соли. Кристаллогидраты. Соли цинка в катионной и анионной формах. Соли ртути (I, II). Ион Hg2

2+. 
Окислительно-восстановительные свойства солей ртути. Гидролиз солей цинка, кадмия, ртути. Цинкаты. 
Комплексные соединения. Аммино-, циано-, галогенокомплексы. Их устойчивость в ряду цинк-ртуть. Продукты 
взаимодействия солей ртути с аммиаком. 

f-элементы  
Общая характеристика элементов. Положение в периодической системе. Строение атомов. 4f- и 5f- 

элементы. Изменение атомных радиусов и энергии ионизации по периоду. Валентность 4f- и 5f- элементов. 
Внутренняя периодичность свойств. Характер химических связей в соединениях. Склонность к 
комплексообразованию. Сходство и различие в свойствах 4f- и 5f- элементов. 

Лантаноиды (4f- элементы). Валентность, характер химических связей и формы соединений. Химические 
свойства металлов. Отношение к кислороду, воде, кислотам. Оксиды. Гидроксиды. Изменение их кислотно-
основных свойств по периоду. Соли. Двойные соли. Соединения церия (IV): оксид, гидроксид, цераты.  

Актиноиды (5f- элементы). Валентность, характер химических связей и формы соединений в рядах торий-
кюрий и берклий-лоуренсий. Химические свойства металлов. Отношение их к кислороду, воде, кислотам (на 
примере урана, нептуния, плутония). Радиоактивность 5f-элементов. Типы реакций радиоактивного распада. 
Реакции, лежащие в основе методов синтеза трансурановых элементов. 

Токсичные и опасные неорганические вещества 
Токсичные вещества. Формы их воздействия на человека. Особо токсичные вещества. Токсичные твердые и 

газообразные вещества. Вещества, поражающие кожные покровы человека. Огнеопасные и взрывоопасные 
вещества в смеси. Факторы, обусловливающие взрывоопасность веществ и смесей. Радиоактивные вещества и 
вызываемое ими поражение. Химия и экология. Углекислый газ и "парниковый эффект". Оксиды серы, азота и 
"кислотные дожди". "Алюминиевая болезнь". Разрушение озонового слоя земли. Вещества, обусловливающие 
токсичность выхлопных газов автотранспорта. Нитраты. Радиоактивное загрязнение. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 
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Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 
ОПК-1  
Способен анализировать и интерпретировать 
результаты химических экспериментов, 
наблюдений и измерений 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует 
результаты химических экспериментов, 
наблюдений, измерений, а также результаты 
расчетов свойств веществ и материалов 
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 
результатов собственных экспериментов и 
расчетно-теоретических работ с использованием 
теоретических основ традиционных и новых 
разделов химии 
ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, 
собственных экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической направленности 

ОПК-2  
Способен проводить с соблюдением норм 
техники безопасности химический эксперимент, 
включая синтез, анализ, изучение структуры и 
свойств веществ и материалов, исследование 
процессов с их участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с 
соблюдением норм техники безопасности  
ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и материалов 
разной природы с использованием имеющихся 
методик 
ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для 
определения химического и фазового состава 
веществ и материалов на их основе 
ОПК-2.4. Проводит исследования свойств 
веществ и материалов с использованием 
серийного научного оборудования 

ОПК-4  
Способен планировать работы химической 
направленности, обрабатывать и 
интерпретировать полученные результаты с 
использованием теоретических знаний и 
практических навыков решения математических 
и физических задач 

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 
химических наблюдений с использованием 
физических законов и представлений 

ОПК-6 
Способен представлять результаты своей работы 
в устной и письменной форме в соответствии с 
нормами и правилами, принятыми в 
профессиональном сообществе 
 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в 
виде отчета по стандартной форме на русском 
языке 
ОПК-6-2. Представляет информацию 
химического содержания с учетом требований 
библиографической культуры 
ОПК-6.4. Готовит презентацию по теме работы и 
представляет ее на русском и английском языках 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- электронное строение атомов и молекул; 
- основы теории химической связи в соединениях разных типов, строение вещества в 

конденсированном состоянии; 
- основные закономерности протекания химических процессов и характеристики 

равновесного состояния; 
- методы описания химических равновесий в растворах электролитов, 
- важнейшие методы синтеза и анализа неорганических веществ; 
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- химические свойства элементов различных групп периодической системы и их 
важнейших соединений. 

Уметь: 
- определять валентные возможности атомов; 
- выполнять основные химические операции, определять термодинамические 

характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ; 
- использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные для 

решения профессиональных задач; 
- прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях; 
- работать с химическими реактивами, растворителями, простейшим лабораторным 

химическим оборудованием; 
- оформлять результаты экспериментальных и теоретических работ, формулировать 

выводы 
Владеть: 
- теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на основе 

электронного строения их атомов и положения в периодической системе химических элементов; 
- экспериментальными методами определения некоторых физико-химических свойств 

неорганических соединений; 
- основными приемами проведения физико-химических измерений; 
- навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций. 
6. Виды учебной работы и их объем 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 648 ак. час. или 18 зачетных единиц (з.е). 1 з.е. 
равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам 

Виды учебной работы 
Всего 1 семестр 2 семестр 

В зач. ед. В акад. 
часах 

В зач. ед. В акад. 
часах 

В зач. ед. В акад. 
часах 

Общая трудоемкость 
дисциплины по учебному плану 18 648 9 324 9 324 

Контактная работа (КР): 11,3 407,2 5,9 211,4 5,4 195,8 
в том числе в форме 
практической подготовки 
 

 240  120  120 

Лекции (Лек) 4,2 152 2,3 84 1,9 68 
Практические занятия (ПЗ) - - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 6,7 240 3,3 120 3,3 120 
в том числе в форме 
практической подготовки  240  120  120 

Индивидуальная работа (ИР) 0,34 12 0,17 6 0,17 6 
Консультации 0,06 2 0,03 1 0,03 1 
Самостоятельная работа (СР) 3,3 169,6 1,4 77 2,6 92,6 
       
Вид контроля: экзамен 2 71,2 1 35,6 1 35,6 
Контактная работа - 
промежуточная аттестация 0,05 1,2 0,02 0,4 0,03 0,8 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 
программы 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от от 6 
апреля 2021 года N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте 
России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 
2017 г. № 671 (Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Автоматизации производственных процессов» НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на изучение дисциплины в 
течение 1 семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения учебной дисциплины является получение теоретических знаний и 

практических навыков в применении современных информационных технологий для решения задач 
профессиональной деятельности. 

  Задачами преподавания дисциплины являются: 
– приобретение прочных знаний и практических навыков в области современных 

информационных технологий; 
– получение представления об основных терминах и понятиях современных информационных 

технологий и систем; 
– овладение практическими навыками использования современных информационных и 

информационно-коммуникационных технологий. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.О.10.01 Основы информационных технологий относится к Обязательной 

части блока 1 Дисциплины (модули). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Математика», «Информатика и ИКТ» в объеме программы средней школы. 
Изучение дисциплины «основы информационных технологий» составляет основу дальнейшего 
формирования компетенций следующих дисциплин базовой части ООП: «Профильное программное 
обеспечение для решения задач профессиональной деятельности», «Экономика», «Менеджмент и 
маркетинг в фармации». 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций:  

Универсальные компетенции (УК) 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. Анализирует задачу, выделяя её базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставленной 
задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов 

УК-1.3. При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 
зрения 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки 

  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
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Наименование 

категории 
(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Физико-
математическая и 
компьютерная 
грамотность при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

 

ОПК-5. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, представления, распространения 
информации и способы осуществления таких 
процессов и методов 

ОПК-5.2. Знает современные программно-технические 
платформы и программные средства, в том числе 
отечественного производства, используемые для 
решения задач профессиональной деятельности и 
принципы их работы 

ОПК-5.3. Умеет выбирать современные 
информационно-коммуникационные и 
интеллектуальные технологии, программно-
технические платформы и программные средства, в 
том числе отечественного производства для решения 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-5.4. Умеет анализировать профессиональные 
задачи, выбирать и использовать ИТ-решения  

ОПК-5.5. Владеет навыками применения современных 
информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, программно-
технических платформ и программных средств, в том 
числе отечественного производства для решения задач 
профессиональной деятельности 

 
 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
Знать:  
– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления 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; 
– анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие ИТ-решения. 
 
Владеть: 
– навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными; 
– навыками применения современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, 
инструментальных сред, программно-технических платформ и программных средств, в том числе 
отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности. 
 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа аудиторная 87,3 час., из них: лекционные 18 
час., лабораторные – 34 час., практические – 34 час. Самостоятельная работа студента 21 час. Форма 
промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
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Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144   
Контактная работа - аудиторные занятия: 2,428 87,4   
Лекции 0,5 18   
Практические занятия (ПЗ) 0,944 34 0,25 9 
Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34 0,25 9 
Самостоятельная работа 0,583 21   
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,083 3   
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,25 9   
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,25 9   
Форма (ы) контроля: экзамен  
Экзамен 0,989 35,6   
Контактная работа - промежуточная аттестация (конс) 0,167 1   
Подготовка к экзамену (кат) 0,011 0,4   

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Лекци
и 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Прак. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Лаб. 
работ
ы 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Сам. 
работа 

1. 

Раздел 1. Основные 
положения 
информационных 
технологий (ИТ) 

9   4   2       3 

1.1 
Информатизация и 
информационное общество 
 

1,25  0,5  0,25    0,5 

1.2 

Понятие об 
информационных 
технологиях (ИТ) 

  

1,25  0,5  0,25    0,5 

1.3 

Основные понятия ИТ: 
сведения, сигнал, 
сообщение, данные, знания, 
информация. Платформа 
ИТ. Новая ИТ 
 

1,25  0,5  0,25    0,5 

1.4 

Классификация ИТ. 
Требования к ИТ. Цели и 
задачи ИТ. Функции ИТ 

2  1  0,5    0,5 

1.5 Структура ИТ 1,25  0,5  0,25    0,5 
1.6 Понятие об информатике 1  0,5  0,25    0,25 

1.7 
Информационные 
процессы 

1  0,5  0,25    0,25 

2. 
Раздел 2. Технические 
средства реализации ИТ 

11   2   4   2   3 

2.1 

Компьютер как 
техническое средство 
реализации ИТ. 
Классификация ЭВМ 

1,25  0,5  0,5    0,25 
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2.2 

Архитектура 
персонального компьютера. 
Структура компьютера с 
точки зрения конечного 
пользователя 

1,25  0,5  0,5    0,25 

2.3 

Базовая система элементов 
компьютерных систем. 
Функциональные узлы 
компьютерных систем. 

1,25  0,5  0,5    0,25 

2.4 

Персональные компьютеры 
(ПК), их классификация. 
Структура и состав 
аппаратной части ПК 
Основные 
эксплуатационные 
характеристики ПК 

3,25  0,5  0,5  2  0,25 

2.5 

Основы математической 
логики 4    2    2 

3. 
Раздел  3. Программные 
средства ИТ 
 

11   2   2 2 4 2 3 

3.1 

Структура программных 
средств ИТ. Понятие 
программного продукта. 
Этапы жизненного цикла 
программного продукта 

0,75  0,25      0,5 

3.2 

Классификация 
программных продуктов по 
сфере использования 
Программное обеспечение 
персонального компьютера 

0,75  0,25      0,5 

3.3 

Системное программное 
обеспечение (базовое, 
сервисное, тестовое) 

4  0,5  1 1 2 1 0,5 

3.4 

Операционные системы, их 
классификация и 
назначение 

4  0,5  1 1 2 1 0,5 

3.5 

3.5 Инструментарий 
технологии 
программирования 

0,75  0,25      0,5 

3.6 
3.6 Прикладное 
программное обеспечение 0,75  0,25      0,5 

4. 
Раздел 4. ИТ конечного 
пользователя 

62   6   22 7 28 7 6 

4.1 
Пользовательский 
интерфейс и его виды 1,5  0,5      1 

4.2 

4.2 Понятие 
автоматизированного 
рабочего места (АРМ) 

1,5  0,5      1 
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4.3 

4.3 Электронный офис 
(средства обработки текста, 
табличные процессоры, 
графические редакторы, 
системы управления базами 
данных, пакеты 
демонстрационной 
графики, пакеты программ 
мультимедиа) 

57,5  4,5  22 7 28 7 3 

4.4 

4.4 Интегрированные  
системы математических 
расчетов 

1,5  0,5      1 

5. Раздел 5. Сетевые ИТ 7   2   2       3 

5.1 

Компьютерная сеть: 
определение, 
классификация 

2,5  1  0,5    1 

5.2 

Сетевое оборудование. 
Основные топологии 
компьютерных сетей 

2,5  0,5  1    1 

5.3 

5.3 Глобальная сеть 
Интернет. Службы 
Интернет. Организация 
поиска в Интернет 

2  0,5  0,5    1 

6. 
Раздел 6. ИТ защиты 
информации 

7   2   2       3 

6.1 

Угрозы безопасности 
компьютерных систем, 
виды угроз. Защита 
информации в ИТ 

2  0,5  0,5    1 

6.2 

Методы и средства 
обеспечения безопасности 
информации. Механизмы 
безопасности информации, 
их виды 

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

6.3 
Основные меры и способы 
защиты информации в ИТ 1  0,25  0,25    0,5 

6.4 
Понятие и виды 
вредоносных программ 1  0,25  0,25    0,5 

6.5 
Антивирусное 
программное обеспечение 

1,5  0,5  0,5    0,5 
 ИТОГО 107  18  34 9 34 9 21 
 Экзамен 37         
 ИТОГО 144  18  34 9 34 9 21 

 
6.2. Содержание разделов дисциплины  
Раздел 1. Основные положения информационных технологий (ИТ) 
1.1 Информатизация и информационное общество. 
1.2 Понятие об информационных технологиях (ИТ). Эволюция ИТ. 
1.3 Основные понятия ИТ: сведения, сигнал, сообщение, данные, знания, информация. Платформа ИТ. 

Новая ИТ. 
1.4 Классификация ИТ. Требования к ИТ. Цели и задачи ИТ. Функции ИТ. 
1.5 Структура ИТ. 
1.6 Понятие об информатике.  
1.7 Информационные процессы. 

 
Раздел 2. Технические средства реализации ИТ 



8 

 

2.1. Компьютер как техническое средство реализации информационных технологий. Классификация 
ЭВМ. 

2.2 Архитектура персонального компьютера. Структура компьютера с точки зрения конечного 
пользователя. 

2.3 Базовая система элементов компьютерных систем. Функциональные узлы компьютерных систем. 
2.4 Персональные компьютеры (ПК), их классификация. Структура и состав аппаратной части ПК. 

Основные эксплуатационные характеристики ПК. 
2.5 Основы математической логики. 
 
Раздел 3. Программные средства ИТ 
3.1 Структура программных средств ИТ. Понятие программного продукта. Этапы жизненного цикла 

программного продукта. 
3.2 Классификация программных продуктов по сфере использования. Программное обеспечение 

персонального компьютера. 
3.3 Системное программное обеспечение (базовое, сервисное, тестовое). 
3.4 Операционные системы, их классификация и назначение. 
3.5 Инструментарий технологии программирования. 
3.6 Прикладное программное обеспечение. 
 
Раздел 4. ИТ конечного пользователя 
4.1 Пользовательский интерфейс и его виды. 
4.2 Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ). 
4.3 Электронный офис (средства обработки текста, табличные процессоры, графические редакторы, 
системы управления базами данных, пакеты демонстрационной графики, пакеты программ 
мультимедиа). 
4.4 Интегрированные  системы математических расчетов. 
 
Раздел 5. Сетевые ИТ 
5.1 Компьютерная сеть: определение, классификация. 
5.2 Сетевое оборудование. Основные топологии компьютерных сетей. 
5.3 Глобальная сеть Интернет. Службы Интернет. Организация поиска в Интернет. 

 
Раздел 6. ИТ защиты информации 
6.1 Угрозы безопасности компьютерных систем, виды угроз. Защита информации в ИТ. 
6.2 Методы и средства обеспечения безопасности информации. Механизмы безопасности информации, 
их виды. 
6.3 Основные меры и способы защиты информации в информационных технологиях. 
6.4 Понятие и виды вредоносных программ. 
6.5 Антивирусное программное обеспечение. 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Ра
зд

ел
 1

 
Ра

зд
ел

 2
 

Ра
зд

ел
 3

 
Ра

зд
ел

 4
 

Ра
зд

ел
 5

 
Ра

зд
ел

 6
 

 Знать:        

1 

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления 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:        
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1 

– 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; 
 

+ + + + + + 

2 
– анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие 
ИТ-решения. 
 

+ + + + + + 

 Владеть:       

1 – навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными; 
 

+ +  + + + 

2 

– навыками применения современных информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, инструментальных сред, программно-технических 
платформ и программных средств, в том числе отечественного производства, для 
решения задач профессиональной деятельности. 
 

+ + + + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 
 

 
Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

1 УК-1.Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставленной задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов 

УК-1.3. При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 
зрения 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
       

 

 

2 ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных информационных 
технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, представления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и методов 

ОПК-5.2. Знает современные программно-технические 
платформы и программные средства, в том числе 
отечественного производства, используемые для решения 
задач профессиональной деятельности и принципы их работы 

ОПК-5.3. Умеет выбирать современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные технологии, 
программно-технические платформы и программные 
средства, в том числе отечественного производства для 
решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-5.4. Умеет анализировать профессиональные задачи, 
выбирать и использовать ИТ-решения  

ОПК-5.5. Владеет навыками применения современных 
информационно-коммуникационных и интеллектуальных 
технологий, программно-технических платформ и 
программных средств, в том числе отечественного 
производства для решения задач профессиональной 
деятельности 
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8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 
Темы практических занятий по дисциплине 

 

№ п/п № раздела 
дисциплины Темы практических занятий Часы 

1.  Раздел 1 Кодирование информации 2 
2.  Раздел 2 Технические средства реализации информационных процессов 2 
3.  Раздел 2 Основы математической логики 2 
4.  Раздел 3 Архивация данных 2 
5.  Раздел 4 Освоение приемов работы с текстовым процессором 4 
6.  Раздел 4 Освоение приемов работы с табличным процессором 2 

7.  
Раздел 4 Использование встроенных функций для решения задач в 

среде табличного процессора 2 

8.  Раздел 4 Консолидация данных средствами табличного процессора 2 

9.  
Раздел 4 Создание и использование сводных таблиц в среде табличного 

процессора 2 

10.  Раздел 4 Работа со списками в среде табличного процессора 2 
11.  Раздел 4 Регрессионный анализ в среде табличного процессора 4 
12.  Раздел 4 СУБД 4 
13.  Раздел 5 Компьютерные сети 2 
14.  Раздел 6 Защита информации 2 

 
 

 

8.2. Лабораторные занятия 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «Основы информационных технологий», позволяет освоить методы 
работы в среде операционной системы, создания и оформления текстовых документов, приёмы 
работы в среде табличных процессоров и СУБД, приемы создания электронных презентаций. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Часы 

1 Разделы 2,3 Освоение приемов работы в среде операционной системы 4 

2 
Разделы 2-4 

Создание комплексных многостраничных документов 
средствами текстового процессора 

8 

3 Раздел 2-4 Создание электронных таблиц в среде табличного процессора 8 

4 Раздел 2-4 Создание презентаций 6 
5 Раздел 2-4 Создание и использование базы данных средствами СУБД 8 

 
 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

библиотечными системами; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
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- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
 
 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных 

средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются 
в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 
анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных 
на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 
сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 
темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий (решение задач); 
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Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 
корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4 Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 
работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 
самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 
данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.6. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач профессиональной деятельности.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 
примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна 
быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, 
а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 
наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
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- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 
студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 
лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

дисциплины. Каждый студент должен выполнить 5 лабораторных работ за семестр.  
Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы 
в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. 

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 
время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться 
услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

4. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одним компьютером. 

6. Журнал преподавателя хранится в преподавательской. Правила ведения журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 
«защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 
работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 
учета выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 
занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия 
с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной 
неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 
руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.7. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не 
оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
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2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 
обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 
уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем определять 
значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 
значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно 
представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени 
(например, вместо 24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 
ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают 
мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, 
как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и 
полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором 
помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи 
может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
курса . Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 5 (если специально не оговорено) 
лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за неделю до начала лабораторного 
практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 
пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной 
установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, 
контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 
время, указанное ведущим преподавателем. 

4. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
6. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 
доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное 
воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 
изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 
работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 
а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

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

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Гаврилов, М. В.  Информатика и 
информационные технологии: учебник для 
вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. —  

ЭБС Юрайт. Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/468473 (дата 
обращения: 1.09.2023). 
Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 
20.04.2023г. Срок действия с 
20.04.2023г. по 19.04.2024 г.   

Да 

https://urait.ru/bcode/468473
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Советов, Б. Я. Информационные технологии: 
теоретические основы: учебное пособие / Б. Я. 
Советов, В. В. Цехановский. — 2-е изд., стер. 
— Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 444 с. — 
ISBN 978-5-8114-1912-8.  

ЭБС «Лань». Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/167404 
(дата обращения: 1.09.2023). 
Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 
26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 
770701001 0054 000 5829 244 Договор 
№ 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 
000 5829 244 Срок действия с 
26.09.2022г. по 25.09.2023г. 

Да 

Информационные технологии в экономике и 
управлении: учебник для академического 
бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.] ; под 
редакцией В. В. Трофимова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2018. — 482 с. 

ЭБС Юрайт. Режим доступа: URL: 
https://urait.ru/bcode/412540 (дата 
обращения: 1.09.2023). 
Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 
20.04.2023г. Срок действия с 
20.04.2023г. по 19.04.2024 г.   

Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Румянцева, Е. Л. Информационные 
технологии: учеб. пособ. / Е. Л. Румянцева, В. 
В. Слюсарь; ред. Л. Г. Гагарина. - М.: Форум ; 
М. : ИНФРА-М, 2009. - 255 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

Информатика [Текст]: учебник / Н. В. 
Макарова [и др.]. - 3-е изд., перераб. - М. : 
Финансы и статистика, 2009. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.  

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный договор 
№ 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. по 31.05.2025 г.) - https// 
e/lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 
действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024 
г. по 24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 

4. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок 
действия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  

5. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
            университета им. Д.И. Менделеева. https://ni.muctr.ru/students/library/  

 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы информационных технологий» 

проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

https://e.lanbook.com/book/167404
https://urait.ru/bcode/412540
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9B.
https://urait.ru/
https://ni.muctr.ru/students/library/
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория 
205 (ул. Трудовые 
резервы / 
Комсомольская, д.29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел. Число 
посадочных мест 36. 
Переносная презентационная техника (постоянное 
хранение в ауд. 309) 

приспособлено для 
лиц с нарушениями 
слуха, речи 

Лаборатория 
информационных 
технологий – 
компьютерный класс 
329, 331 (ул. Трудовые 
резервы / 
Комсомольская, д.29/19) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (9 шт. и 12 шт.) с 
возможностью просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 
РХТУ, системе управления учебными курсами 
Moodle. 
Презентационная техника (ноутбук, проектор, экран). 
Принтер 

приспособлено для 
лиц с нарушениями 
слуха, речи 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Ноутбук Fujitsu lifebook 2.2 ГГц, 2 ГБ ОЗУ с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, 

с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. Проектор Benq MX503 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, световой поток – 2700 
лм, соотношение расстояния к размеру изображения: 1.86:1 - 2.04:1, лампа 1x 190 вт). 

13.2. Программное обеспечение 
Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 
Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - 
EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-
e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Семестр 1 
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 
оценки 

Раздел 1. Знает:  
– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, представления 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. 
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-
решения. 
Владеет: 
– навыками работы с лежащими в основе ИТ-
решений данными; 
– навыками применения современных 
информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, 
инструментальных сред, программно-
технических платформ и программных средств, 
в том числе отечественного производства, для 
решения задач профессиональной деятельности. 

Оценка за контрольную 
работу 
Оценка при тестировании  

Основные положения 
информационных технологий ИТ 
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Раздел 2. 
Технические средства 
реализации ИТ  

Знает:  
– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, представления 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. 
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-
решения. 
Владеет: 
– навыками работы с лежащими в основе ИТ-
решений данными; 
– навыками применения современных 
информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, 
инструментальных сред, программно-
технических платформ и программных средств, 
в том числе отечественного производства, для 
решения задач профессиональной деятельности. 

Оценка при тестировании 
 

Раздел 3. 
Программные средства ИТ 
 

Знает:  
– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, представления 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. 
Умеет:   
– выбирать и использовать современные 
информационно-коммуникационные и 

Оценка при тестировании  
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 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-
решения. 
Владеет: 
– навыками работы с лежащими в основе ИТ-
решений данными; 
– навыками применения современных 
информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, 
инструментальных сред, программно-
технических платформ и программных средств, 
в том числе отечественного производства, для 
решения задач профессиональной деятельности. 

Раздел 4. 
ИТ конечного пользователя 

Знает:  
– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, представления 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. 
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-
решения. 
Владеет: 
– навыками работы с лежащими в основе ИТ-
решений данными; 
– навыками применения современных 
информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, 
инструментальных сред, программно-
технических платформ и программных средств, 
в том числе отечественного производства, для 
решения задач профессиональной деятельности. 

Оценка при тестировании  
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Раздел 5. 
Сетевые ИТ 

Знает: 
- современное состояние и тенденции развития 
информационных технологий 
- основные методы, способы и средства 
получения хранения и переработки информации 
Умеет: 
- применять на практике навыки работы с 
универсальными пакетами прикладных 
программ при сборе, анализе, обработке и 
представлении информации химического 
профиля 
Владеет: 
- навыками работы с текстовыми и табличными 
процессорами, пакетами инженерных 
вычислений, базами данных 

Оценка при тестировании 

Раздел 6. 
ИТ защиты информации 

Знает: 
- современное состояние и тенденции развития 
информационных технологий 
- основные методы, способы и средства 
получения хранения и переработки информации 
Умеет: 
- применять на практике навыки работы с 
универсальными пакетами прикладных 
программ при сборе, анализе, обработке и 
представлении информации химического 
профиля 
Владеет: 
- навыками работы с текстовыми и табличными 
процессорами, пакетами инженерных 
вычислений, базами данных 

Оценка при тестировании 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Основы информационных технологий 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 4 з.е./144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 
Дисциплина изучается в 1 семестре, на 1 курсе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина (Б1.О.10.01) реализуется в рамках обязательной части ОПОП блока 1 Дисциплины 

(модули). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 
дисциплин:  «Математика», «Информатика и ИКТ» в объеме программы средней школы. Изучение дисциплины 
«основы информационных технологий» составляет основу дальнейшего формирования компетенций 
следующих дисциплин базовой части ООП: «Профильное программное обеспечение для решения задач 
профессиональной деятельности», «Экономика», «Менеджмент и маркетинг в фармации». 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины является получение теоретических знаний и практических 
навыков в применении современных информационных технологий для решения задач профессиональной 
деятельности. 

  Задачами преподавания дисциплины являются: 
– приобретение прочных знаний и практических навыков в области современных информационных 

технологий; 
– получение представления об основных терминах и понятиях современных информационных 

технологий и систем; 
– овладение практическими навыками использования современных информационных и 

информационно-коммуникационных технологий. 
 
4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИТ 
Информатизация и информационное общество. Понятие об информационных технологиях (ИТ). 

Эволюция ИТ. Основные понятия ИТ: сведения, сигнал, сообщение, данные, знания, информация. Платформа 
ИТ. Новая ИТ. Свойства ИТ. Классификация ИТ. Требования к ИТ. Цели и задачи ИТ. Функции ИТ. Структура 
ИТ. Понятие об информатике. Информационные процессы. 

 
Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИТ 
Компьютер как техническое средство реализации информационных технологий. Классификация ЭВМ. 

Архитектура персонального компьютера. Структура компьютера с точки зрения конечного пользователя. 
Базовая система элементов компьютерных систем. Функциональные узлы компьютерных систем. 
Персональные компьютеры (ПК), их классификация. Структура и состав аппаратной части ПК. Основные 
эксплуатационные характеристики ПК. Основы математической логики. 

 
Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИТ 
Структура программных средств ИТ. Понятие программного продукта. Этапы жизненного цикла 

программного продукта. Классификация программных продуктов по сфере использования. Программное 
обеспечение персонального компьютера. Системное программное обеспечение: базовое программное 
обеспечение, операционные системы, служебные программы. Базовое программное обеспечение, его состав. 
Операционные системы, их классификация и назначение. Инструментарий технологии программирования. 
Прикладное программное обеспечение. 

 
Раздел 4. ИТ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Пользовательский интерфейс и его виды. Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ). 

Электронный офис (средства обработки текста, табличные процессоры, графические редакторы, системы 
управления базами данных, пакеты демонстрационной графики, пакеты программ мультимедиа). 
Интегрированные  системы математических расчетов. 

 
 Раздел 5. СЕТЕВЫЕ ИТ 
Компьютерная сеть: определение, классификация. Сетевое оборудование. Основные топологии 

компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Глобальная сеть Интернет. Службы Интернет. Организация 
поиска в Интернет. 
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Раздел 6. ИТ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
Угрозы безопасности компьютерных систем, виды угроз. Защита информации в ИТ. Методы и средства 

обеспечения безопасности информации. Механизмы безопасности информации, их виды. Основные меры и 
способы защиты информации в информационных технологиях. Понятие и виды вредоносных программ. 
Антивирусное программное обеспечение 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций:  

Универсальные компетенции (УК) 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. Анализирует задачу, выделяя её базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставленной 
задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов 

УК-1.3. При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 
зрения 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки 

  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Физико-
математическая и 
компьютерная 
грамотность при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

 

ОПК-5. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, представления, распространения 
информации и способы осуществления таких 
процессов и методов 

ОПК-5.2. Знает современные программно-технические 
платформы и программные средства, в том числе 
отечественного производства, используемые лдя 
решения задач профессиональной деятельности и 
принципы их работы 

ОПК-5.3. Умеет выбирать современные 
информационно-коммуникационные и 
интеллектуальные технологии, программно-
технические платформы и программные средства, в 
том числе отечественного производства для решения 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-5.4. Умеет анализировать профессиональные 
задачи, выбирать и использовать ИТ-решения  

ОПК-5.5. Владеет навыками применения современных 
информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, программно-
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технических платформ и программных средств, в том 
числе отечественного производства для решения задач 
профессиональной деятельности 

 
Знать:  
– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления 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; 
– анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие ИТ-решения. 
Владеть: 
– навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными; 
– навыками применения современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, 
инструментальных сред, программно-технических платформ и программных средств, в том числе 
отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 1 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144   
Контактная работа - аудиторные занятия: 2,428 87,4   
Лекции 0,5 18   
Практические занятия (ПЗ) 0,944 34 0,25 9 
Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34 0,25 9 
Самостоятельная работа 0,583 21   
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,083 3   
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,25 9   
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,25 9   
Форма (ы) контроля: экзамен  
Экзамен 0,989 35,6   
Контактная работа - промежуточная аттестация (конс) 0,167 1   
Подготовка к экзамену (Кат) 0,011 0,4   
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от от 6 апреля 2021 года N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) 
по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 
47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 
регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в 
Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Автоматизации 
производственных процессов» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на 
изучение дисциплины в течение 1 семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения учебной дисциплины – изучение возможностей и освоение приёмов работы с 
профильным программным обеспечением при решении задач профессиональной деятельности. Задачами 
дисциплины являются: 

– приобретение студентами прочных знаний и практических навыков работы с профильным 
программным обеспечением при решении задач профессиональной деятельности; 

– получение представления об основных возможностях профильного программного обеспечения и 
способах его применения при решении различных задач профессиональной деятельности; 
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– получение практических навыков использования программных продуктов общего и специального 
назначения и умения самостоятельно принимать решения об использовании конкретных информационных 
технологий в профессиональной деятельности. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.О.10.02 Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной 
деятельности относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Основы информационных технологий». 
Изучение дисциплины «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной 
деятельности» составляет основу дальнейшего формирования компетенций следующих дисциплин базовой 
части ООП «Экономика», «Менеджмент и маркетинг в фармации». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Универсальные компетенции (УК) 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. Анализирует задачу, выделяя её базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставленной 
задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов 

УК-1.3. При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 
зрения 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки 

  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Физико-
математическая и 
компьютерная 
грамотность при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

 

ОПК-5. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, представления, распространения 
информации и способы осуществления таких 
процессов и методов 

ОПК-5.2. Знает современные программно-технические 
платформы и программные средства, в том числе 
отечественного производства, используемые для 
решения задач профессиональной деятельности и 
принципы их работы 

ОПК-5.3. Умеет выбирать современные 
информационно-коммуникационные и 
интеллектуальные технологии, программно-
технические платформы и программные средства, в 



4 

 

том числе отечественного производства для решения 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-5.4. Умеет анализировать профессиональные 
задачи, выбирать и использовать ИТ-решения  

ОПК-5.5. Владеет навыками применения современных 
информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, программно-
технических платформ и программных средств, в том 
числе отечественного производства для решения задач 
профессиональной деятельности 

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  
– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления 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; 
– анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие ИТ-решения. 
Владеть: 
– навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными; 
– навыками применения современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, 
инструментальных сред, программно-технических платформ и программных средств, в том числе 
отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности. 
 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Форма промежуточного контроля: зачёт. Дисциплина изучается 

на 1 курсе во 2 семестре. 
 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72   
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,45 52,2   
Лекции – –   
Практические занятия (ПЗ) 0,500 18 0,25 9 
Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34 0,25 9 
Кат 0,006 0,2   
Самостоятельная работа 0,55 19,8   
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,133 4,8   
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,222 8   
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,194 7   
Форма (ы) контроля: зачёт  
Экзамен – –   
Контактная работа - промежуточная аттестация – 

 
 
 

 

– – – 
Подготовка к экзамену. – –   

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Лекци
и 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Прак. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Лаб. 
работ
ы 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Сам. 
работа 

1. 

Раздел 1. Работа с 
профильным программным 
обеспечением для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

14 – – – 6 – 6 2 2 

1.1 
Основные возможности 
профильного ПО 5 – – – 2 – 2 1 1 

1.2 
Основные приемы работы с 
профильным ПО 

9 – – – 4 – 4 1 1 

2. 

Раздел 2. Изучение 
основных функциональных 
возможностей 
профильного 
программного обеспечения 
 

57,8 – – – 12 9 28 7 17,8 

2.1 

Использование 
профильного ПО для 
графического 
представления данных 

11 – – – 2 – 6 2 3 

2.2 

Использования векторных 
и матричных 
преобразований в 
профильном ПО 

11 – – – 2 – 6 1 3 

2.3 

Использование 
символьных операций в 
профильном ПО 

9 – – – 2 – 4 1 3 

2.4 

Использование логических 
преобразований в 
профильном ПО 

9 – – – 2 – 4 1 3 

2.5 

Решение нелинейных 
уравнений средствами 
профильного ПО 

9 – – – 2 – 4 1 3 

2.6 

Решение систем уравнений 
средствами профильного 
ПО 

8,8 – –  2 – 4 1 2,8 

 Кат 0,2         
 ИТОГО 72 – – – 18 – 34 18 19,8 

 
6.2. Содержание разделов дисциплины  
Раздел 1. Работа с профильным программным обеспечением для решения задач 

профессиональной деятельности 
1.1 Классификация профильного ПО для решения задач профессиональной деятельности. Основные 

возможности профильного ПО. 
1.2 Основные приемы работы с профильным ПО. Состав и приемы работы с профильным ПО. 

Используемые типы данных. Организация вычислений (табуляция функций, вычисление интегралов и 
дифференциалов, сумм и произведений). 

 
Раздел 2. Изучение основных функциональных возможностей профильного программного 

обеспечения  
2.1 Порядок построения и форматирование двумерных графиков. Построение особенности 

представления трехмерных графиков.  
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2.2 Создание массивов. Индексирование элементов массива. Добавление и удаление элементов из 
массива. Определение основных характеристик массивов. Основные операции с массивами. Векторизация. 

2.3 Использование символьных операций для вычисление производных и интегралов. Использование 
команд меню, панелей инструментов, «горячих» клавиш при символьных преобразованиях. 

2.4 Реализация основных логических операций. 
2.5 Особенности решения нелинейных уравнений с использованием встроенных функций и 

символьного процессора. 
2.6 Особенности решения систем уравнений с использованием встроенных функций. 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

 Знать:    

1 

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления 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:    

1 

– 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; 
 

+ + 

2 – анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие ИТ-решения. 
 + + 

 Владеть:   

1 – навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными; 
 

+ + 

2 

– навыками применения современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных 
технологий, инструментальных сред, программно-технических платформ и программных 
средств, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной 
деятельности. 
 

+ + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 
 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 
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УК-1.Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её базовые составляющие. Определяет, 
интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по 
различным типам запросов 

УК-1.3. При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои 
выводы и точку зрения 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения 
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ОПК-5. Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
представления, распространения информации и способы осуществления таких 
процессов и методов 

ОПК-5.2. Знает современные программно-технические платформы и 
программные средства, в том числе отечественного производства, 
используемые лдя решения задач профессиональной деятельности и принципы 
их работы 

ОПК-5.3. Умеет выбирать современные информационно-коммуникационные и 
интеллектуальные технологии, программно-технические платформы и 
программные средства, в том числе отечественного производства для решения 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-5.4. Умеет анализировать профессиональные задачи, выбирать и 
использовать ИТ решения  

ОПК-5.5. Владеет навыками применения современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных технологий, программно-технических 
платформ и программных средств, в том числе отечественного производства 
для решения задач профессиональной деятельности 

 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия 

Темы практических занятий по дисциплине 
 

№ п/п № раздела 
дисциплины Темы практических занятий Часы 

1.  Раздел 1 Технология работы в среде универсального пакета для 
   

2 
2.  Раздел 2 Графические возможности универсального пакета для 

   
2 

3.  Раздел 2 Изучение использования векторных и матричных операций 4 
4.  Раздел 2 Работа с символьным процессором 2 
5.  Раздел 2 Использование логических операций 2 
6.  Раздел 2 Решение нелинейных уравнений 4 
7.  Раздел 2 Решение систем уравнений 2 

 
 

8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в 
дисциплине «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности», 
позволяет освоить методы работы в среде для проведения инженерных расчётов. 
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Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Часы 

1 Раздел 1 Технология работы в среде универсального пакета для проведения 
математических вычислений 6 

2 
Раздел 2 Графические возможности универсального пакета для проведения 

математических вычислений 
6 

3 Раздел 2 Изучение использования векторных и матричных операций 6 
4 Раздел 2 Работа с символьным процессором 4 
5 Раздел 2 Использование логических операций 4 
6 Раздел 2 Решение нелинейных уравнений 4 
7 Раздел 2 Решение систем уравнений 4 

 
 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

системами; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче зачёта по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 
являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются 
в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
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занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 
анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных 
на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 
(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций 
при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность 
сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 
активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  
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1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач профессиональной 
деятельности.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. 
Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до 
начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через 
глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, 
но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для 
студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач 
и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 
требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса 
обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент должен выполнить 5 лабораторных работ за семестр.  
Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 

Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике 
безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
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готовности студента. 
3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 
неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 
дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и 
профессиональной подготовки. 

4. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одним компьютером. 

6. Журнал преподавателя хранится в преподавательской. Правила ведения журнала преподавателя.  
1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. 
Если работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 
2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами 
лабораторных работ пишется «нб». 
3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил 
допуск. 
2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в 
журнале учета выполненных студентами лабораторных работ. 
С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, 
проводившему занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее 
выполнения повторно.  
3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 
проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого 
преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – 
зав. кафедрой. 
4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 
под руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.7. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 
Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 
обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких 
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громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и 
лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, 
чтобы  все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка 
вычисляемой величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, 
умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – 
число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 
обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 
самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже 
не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 
приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае 
не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В 
этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть 
решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, 
имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить 
ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении курса. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 7 (если 
специально не оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент 
получает за неделю до начала лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 
пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 
отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории 
на кафедре и каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной 
работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы 
расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной 
работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту 
возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 
неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

4. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
6. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы.  
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так 
и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 
с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация 
– очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
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реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 
а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

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

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Гаврилов, М. В.  Информатика и 
информационные технологии: учебник для 
вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. —  

ЭБС Юрайт. Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/468473 (дата 
обращения: 1.09.2023). 
Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 
20.04.2023г. Срок действия с 
20.04.2023г. по 19.04.2024 г.   

Да 

Советов, Б. Я. Информационные технологии: 
теоретические основы: учебное пособие / Б. Я. 

ЭБС «Лань». Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/167404 
(дата обращения: 1.09.2023). 

Да 

https://urait.ru/bcode/468473
https://e.lanbook.com/book/167404
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Советов, В. В. Цехановский. — 2-е изд., стер. 
— Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 444 с. — 
ISBN 978-5-8114-1912-8.  

Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 
26.09.2022г. ИКЗ : 22 1 7707072637 
770701001 0054 000 5829 244 Договор 
№ 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. 
ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 
000 5829 244 Срок действия с 
26.09.2022г. по 25.09.2023г. 

Информационные технологии в экономике и 
управлении: учебник для академического 
бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.] ; под 
редакцией В. В. Трофимова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2018. — 482 с. 

ЭБС Юрайт. Режим доступа: URL: 
https://urait.ru/bcode/412540 (дата 
обращения: 1.09.2023). 
Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 
20.04.2023г. Срок действия с 
20.04.2023г. по 19.04.2024 г.   

Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Румянцева, Е. Л. Информационные 
технологии: учеб. пособ. / Е. Л. Румянцева, В. 
В. Слюсарь; ред. Л. Г. Гагарина. - М.: Форум ; 
М. : ИНФРА-М, 2009. - 255 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

Информатика [Текст]: учебник / Н. В. 
Макарова [и др.]. - 3-е изд., перераб. - М. : 
Финансы и статистика, 2009. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.  

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

 При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 
информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный договор 
№ 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. по 31.05.2025 г.) - https// 
e/lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 
действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024 
г. по 24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 

4. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок 
действия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  

5. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
            университета им. Д.И. Менделеева. https://ni.muctr.ru/students/library/ 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Профильное программное обеспечение для 

решения задач профессиональной деятельности» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и 
самостоятельной работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 

https://urait.ru/bcode/412540
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9B.
https://urait.ru/
https://ni.muctr.ru/students/library/
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самостоятельной работы с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Лекционная аудитория 
205 (ул. Трудовые 
резервы / 
Комсомольская, д.29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел. Число 
посадочных мест 36. 
Переносная презентационная техника (постоянное 
хранение в ауд. 309) 

приспособлено для 
лиц с нарушениями 
слуха, речи 

Лаборатория 
информационных 
технологий – 
компьютерный класс 
329, 331 (ул. Трудовые 
резервы / 
Комсомольская, д.29/19) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (9 шт. и 12 шт.) с 
возможностью просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 
РХТУ, системе управления учебными курсами 
Moodle. 
Презентационная техника (ноутбук, проектор, экран). 
Принтер 

приспособлено для 
лиц с нарушениями 
слуха, речи 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
Ноутбук Fujitsu lifebook 2.2 ГГц, 2 ГБ ОЗУ с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, 

с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. Проектор Benq MX503 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, световой поток – 2700 
лм, соотношение расстояния к размеру изображения: 1.86:1 - 2.04:1, лампа 1x 190 вт). 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev 

Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под 
лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium 
(бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader 

являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 1. Работа с профильным 
программным обеспечением для 
решения задач 
профессиональной деятельности 
программным обеспечением для 
решения задач 
профессиональной деятельности 
 

Знает:  
– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, представления 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. 
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-
решения. 
Владеет: 
– навыками работы с лежащими в основе ИТ-
решений данными; 
– навыками применения современных 
информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, 
инструментальных сред, программно-
технических платформ и программных средств, 
в том числе отечественного производства, для 
решения задач профессиональной деятельности. 

Оценка за контрольную 
работу 
Оценка при тестировании  

Раздел 2. Изучение основных 
функциональных возможностей 
профильного программного 
обеспечения 
 

Знает:  
– процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, представления 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. 
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-
решения. 
Владеет: 
– навыками работы с лежащими в основе ИТ-
решений данными; 
– навыками применения современных 
информационно-коммуникационных и 

Оценка при тестировании 
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интеллектуальных технологий, 
инструментальных сред, программно-
технических платформ и программных средств, 
в том числе отечественного производства, для 
решения задач профессиональной деятельности. 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 з.е./72 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина (Б1.О.10.02) реализуется в рамках обязательной части ОПОП блока 1 Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 
дисциплин:  «Основы информационных технологий», «Математика». Изучение дисциплины «Профильное 
программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности» составляет основу дальнейшего 
формирования компетенций следующих дисциплин базовой части ООП «Экономика», «Менеджмент и 
маркетинг в фармации». 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цели освоения учебной дисциплины – изучение возможностей и освоение приёмов работы с 
профильным программным обеспечением при решении задач профессиональной деятельности. Задачами 
дисциплины являются: 

– приобретение студентами прочных знаний и практических навыков работы с профильным 
программным обеспечением при решении задач профессиональной деятельности; 

– получение представления об основных возможностях профильного программного обеспечения и 
способах его применения при решении различных задач профессиональной деятельности; 

– получение практических навыков использования программных продуктов общего и специального 
назначения и умения самостоятельно принимать решения об использовании конкретных информационных 
технологий в профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Состав и назначение профильного программного обеспечения для решения задач профессиональной 
деятельности. Основные приемы работы с профильным программным обеспечением для решения задач 
профессиональной деятельности Приемы работы в среде универсального математического пакета. Создание 
текстовых областей, ввод и формирование текста. Ввод формул, их редактирование. Стандартные и 
пользовательские функции. Операторы для проведения расчетов. Векторные и матричные операции. 
Графические возможности. Выполнение арифметических расчетов и символьных преобразований. Выполнение 
логических преобразований. Решение нелинейных уравнений. Решение систем линейных и нелинейных 
уравнений. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций:  

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 
 

Наименование 
категории (группы) 

УК 
Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 
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Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1.Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставленной 
задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов 

УК-1.3. При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 
зрения 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки 

  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Физико-
математическая и 
компьютерная 
грамотность при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

 

ОПК-5. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, представления, распространения 
информации и способы осуществления таких 
процессов и методов 

ОПК-5.2. Знает современные программно-технические 
платформы и программные средства, в том числе 
отечественного производства, используемые для 
решения задач профессиональной деятельности и 
принципы их работы 

ОПК-5.3. Умеет выбирать современные 
информационно-коммуникационные и 
интеллектуальные технологии, программно-
технические платформы и программные средства, в 
том числе отечественного производства для решения 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-5.4. Умеет анализировать профессиональные 
задачи, выбирать и использовать ИТ-решения  

ОПК-5.5. Владеет навыками применения современных 
информационно-коммуникационных и 
интеллектуальных технологий, программно-
технических платформ и программных средств, в том 
числе отечественного производства для решения задач 
профессиональной деятельности 

 
Знать:  
– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления 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; 
– анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие ИТ-решения. 
Владеть: 
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– навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными; 
– навыками применения современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, 
инструментальных сред, программно-технических платформ и программных средств, в том числе 
отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72   
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,45 52,2   
Лекции – –   
Практические занятия (ПЗ) 0,500 18 0,25 9 
Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34 0,25 9 
Кат 0,006 0,2   
Самостоятельная работа 0,55 19,8   
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,133 4,8   
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,222 8   
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,194 7   
Форма (ы) контроля: зачёт  
Экзамен – –   
Контактная работа - промежуточная аттестация – 

 
 
 

 

– – – 
Подготовка к экзамену. – –   

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Новомосковский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

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

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной и научной работе 
Новомосковского института  
РХТУ им. Д.И. Менделеева 

__________________ А.В. Овчаров  

« ___ » __________ 2024 г. 

. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.О.11 Биология с основами экологии 

 

Направление подготовки: 04.03.01 Химия 

Направленность (профиль): Анализ химической и 

фармацевтической продукции 

 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 
 
 
 
 
 

Новомосковск - 2024



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 
программы  

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте 
России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 
Химия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) 
(ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 
накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Общая и неорганическая химия» НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на изучение дисциплины в 
течение одного семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Целью освоения дисциплины является - формирование фундаментальных представлений о 
сущности жизни и закономерностях ее проявления на всех уровнях организации живого и выработка 
у студентов целостного естественно-научного мировоззрения, биологического и экологического 
мышления. 
 Задачи преподавания дисциплины: 
• создать у студента представление о фундаментальном единстве естественных наук, 
незавершенности естествознания и возможности его дальнейшего развития; сущности жизни, уровнях 
и принципах биологической организации, многообразии живых организмов; 
• иметь представление о человеке как биологическом виде; особенности физиологии; соматическом, 
психическом и социальном началах в природе человека; факторах здоровья и экологического риска, 
месте человека в эволюции Земли; 
• изучение основ экологии (биосфера, ее структура, динамика, ресурсы, природа и общество, 
глобальные экологические проблемы). 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.О.11 Биология с основами экологии относится к Обязательной части блока 1 

Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Неорганическая 

химия, Основы исследовательской работы и является основой для последующих дисциплин: 
Аналитическая химия, Физическая химия, Коллоидная химия, а также ряда дисциплин 
профессионального цикла по соответствующим профилям подготовки бакалавра. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Естественнонаучная 
подготовка 

ОПК-1.  
Способен анализировать и 
интерпретировать результаты 
химических экспериментов, 
наблюдений и измерений 

 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты 
химических экспериментов, наблюдений, измерений, 
а также результаты расчетов свойств веществ и 
материалов 
ОПК 1.2. Предлагает интерпретацию результатов 
собственных экспериментов и расчетно-
теоретических работ с использованием 
теоретических основ традиционных и новых 
разделов химии 
ОПК 1.3. Формулирует заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, 
собственных экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической направленности 

 



 

 
 
 

 В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
 Знать: 
 - теоретические представления о строении живых систем, их фундаментальных особенностях; 
современные представления о структуре и эволюции биосферы, соподчинения и взаимосвязи 
элементов в экосистемах; 
-биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со средой его 
обитания, потребности и права человека с биологической точки зрения; 
-основные концепции и законы современной биологии, изменения биологического мировоззрения в 
связи с методологическими достижениями науки; 
-стандартные методики для изучения разнообразия живого мира (биоразнообразие); 
- стандартные операции для построения моделей взаимоотношения в системе организм-среда, 
биосфера и человек. 
 Уметь:  
- использовать живые системы: особенности биологического уровня организации материи, принципы 
воспроизводства и развития живых систем; законы генетики, их роль в эволюции; клетки, их цикл; 
разнообразие живых организмов, принципы их классификации, основные функциональные системы, 
связь с окружающей средой; 
- использовать экологию и охрану природы: экосистемы, их структуру, динамику, пределы 
устойчивости, роль антропогенных воздействий; принципы рационального природопользования; 
-понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального начал в 
человеке, отношения человека к природе и возникших в современную эпоху технического развития 
противоречий и кризиса существования человека в природе; 
- определять системы представлений и понятий по программе дисциплины; 
- выполнять стандартные операции с основами естественнонаучного мышления. 
 Владеть:  
- культурой мышления, знает его общие законы, способен в письменной и устной речи правильно 
(логично) оформить его результаты; 
- знаниями для создания модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществляет 
их анализ;  
- навыками экологически грамотного поведения в природе и обществе; 
- методиками организации исследовательской работы; 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семест р _3_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  4 144 108    
Контактная работа - аудиторные 

 
2.25 80.2 60.75    

Лекции 1 36 27    
Практические занятия (ПЗ) - -     
Лабораторные работы (ЛР) 0.94 34     
Самостоятельная работа 1.75 63.8 47.25    
Контактная самостоятельная работа  0.028 1 0.76    

Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины 

1.72 62 46.44 
   



Проработка лекционного материала  0.89 32 24    
Подготовка к лабораторным занятиям 0.56 20 15    
Подготовка к контрольным пунктам 0.28 10 7.6    
Индивидуальная работа 0.28 10 7.6    
Контактная работа – промежуточная 
аттестация  

 0.2     

Форма контроля: Зачет 
 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.) 

Лекц
ии 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Прак. 
зан. 

в т.ч. 
в 
форме 
практ
. подг.  

Лаб. 
рабо
ты  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Сам. 
рабо
та 

1. Раздел 1. Живые 
системы. 

41.65  12    10  20 

1.1 Химия жизни.  4  1    1  2 

1.2 Уровни 
организации живых 
систем 

5  1    2  2 

1.3 Общие свойства 
живых систем. 

6.65  2    1  3.8 

1.4 Клетки и 
организмы. 

5  2    1  2 

1.5 Разнообразие жизни 
на Земле. 

5  1    1  3 

1.6 Экосистема и 
биосфера 

9  3    2  4 

1.7 Эволюция 
органического мира. 

7  2    2  3 

2. Раздел 2. Человек. 51  14    14  23 

2.1 Физиологические 
особенности 
организма человека 

20  6    6  8 

2.2 Психологическое и 
соматическое 
начала в человеке: 
личность и 
организм. 

16  4    4  8 

2.3 Периодизация 
индивидуальной 
жизни. 

15  4    4  7 

3. Раздел 3. Основы 
экологии 

40  10    10  20 

3.1 Глобальный 
круговорот 
вещества и 
превращения 
энергии в природе. 

4  1    1  2 

3.2 Экосистемы. 5  1    2  2 



3.3 Биоразнообразие. 4  1    1  2 

3.4 Биосфера. 8  2    2  4 

3.5 Антропогенное 
воздействие на 
природу. 

4  1    1  2 

3.6 Экологические 
принципы 
рационального 
природопользовани
я. 

4  1    1  2 

3.7 Глобальный 
экологический 
кризис и 
региональные 
кризисные 
ситуации. 

8  2    2  4 

3.8 Основные 
концепции, законы 
и перспективы 
развития биологии. 

4  1    1  2 

 Индивидуальная 
работа 10  -  -  -  - 

 Контактная работа 
– промежуточная 
аттестация  

0.2         

 ИТОГО 144  36  -  34  63.8 
 

 
6.2. Содержание разделов дисциплины  

 
Раздел 1. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ 
1.1. Химия жизни.  
 Элементарный состав живого вещества; различия косного и живого вещества по соотношению 
элементов. Основные типы биологически важных веществ (мономеры - олигомеры - полимеры): аминокислоты - 
пептиды - белки, моносахариды - олигосахариды - полисахариды, фосфаты, цианиды - пурины и пиримидины, 
нуклеиновые кислоты, липиды. Оптическая ассиметрия живого вещества. 

Структура нуклеиновых кислот и принцип матричного синтеза как информационная основа 
наследственных свойств. Биологическое преобразование энергии. Биологические структуры, их 
самовоспроизведение, обмен веществом, энергией и информацией с окружающей средой. Особенности 
химических реакций в живых системах. 
1.2. Уровни организации живых систем. 

Молекулы и их ансамбли, клеточные органеллы, клетки, ткани и органы, организмы, популяции, 
сообщества, экосистемы, биосфера. 
1.3. Общие свойства живых систем. 

Структурная организация, динамическое состояние (неравновесные открытые системы); жизнь в потоке 
вещества, энергии, информации. Гомеостаз; способность к самообучению и саморегулированию. Иерархическая 
организация биологических систем, соподчинение регулирующих механизмов. Способность к 
самовоспроизведению. Свойства изменчивости и наследственности как основа способности к развитию и 
эволюции. Фундаментальные принципы взаимоотношений биологических систем со средой их обитания. 
Проявления фундаментальных свойств живых систем на различных уровнях организации. 
1.4. Клетки и организмы. 

Единство и разнообразие клеточных типов. Фотосинтез, дыхание, хемосинтез. Автотрофные 
одноклеточные организмы как создатели кислородной атмосферы Земли и родоначальники биосферы. 
Современные методы изучения клеток. Организм как дискретная самовоспроизводящаяся структура, связанная 
обменными процессами со средой. Дифференциация и интеграция функций в организмах растений и животных. 



1.5. Разнообразие жизни на Земле. 
Макросистематика живых организмов. Прокариоты: бактерии, сине-зеленые, архебактерии. Вирусы как 

особая форма организации материи. Эукариоты. 
1.6. Экосистема и биосфера. 

Живое и биокосное вещество, их взаимопроникновение и перерождение в круговоротах вещества и 
энергии. Почва как биокосное тело. Динамическое состояние, факторы устойчивости экосистем. 
Функциональная целостность биосферы. Биосфера и космические циклы. Биологические ритмы. Необратимые 
изменения экосистем как следствие расхода ресурсов. Принципы математического моделирования экосистем. 
Экологическое прогнозирование. 
1.7. Эволюция органического мира. 

Причины, механизмы и закономерности эволюции живых систем. Проблемы целесообразного 
устройства организмов, эволюционного прогресса, разнообразия биологических видов. Эволюционизм до 
Дарвина. Теории Ч.Дарвина, Э.Бауэра, С.Берга; современное понимание механизмов эволюции органического 
мира. Генетические обоснования эволюционных процессов. Философское прочтение биологических 
эволюционных теорий: естественнонаучная, эзотерическая и религиозная картина мира. Универсальный 
эволюционизм и синергетика. Биологические методы исследования эволюционных процессов. Эволюция 
биосферы. Представления о ноосфере: В.И. Вернадский, П.Тейяр де Шарден. Место человека в эволюции 
Земли. 

 
Раздел 2. ЧЕЛОВЕК 
2.1. Физиологические особенности организма человека. 
 Системная организация и обеспечение основных жизненных функций у животных и человека. 
Центральная и вегетативная нервная система. Сенсорные системы. Гуморальная регуляция. Иммунитет, его 
молекулярные механизмы. Скрытые возможности человеческого организма, работоспособность и способы ее 
повышения. Стресс и тренировка. Факторы экологического риска: влияние на организм человека физических, 
химических, психологических факторов техногенной среды. 
2.2. Психологическое и соматическое начала в человеке: личность и организм. 
 Положение человека в системе животного мира. Биологическое и социальное в современной концепции 
человека. Физиологические факторы формирования психики и поведения, основные механизмы высшей 
нервной деятельности у животных и человека. Биоэтика и решение социальных проблем. Понятие среды 
обитания человека и определение ее качества. 
2.3. Периодизация индивидуальной жизни. 
 Продолжительность жизни - "большие биологические часы". Основные периоды жизни человека и их 
особенности. Понятие о биоритмах человека и их связи с космическими циклами. Факторы здоровья и 
долголетия, биологический возраст. Смерть и ее биологический смысл. 
 
Тема 3. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
3.1. Глобальный круговорот вещества и превращения энергии в природе. 
 Динамическое равновесие газо- и водообмена. Роль живых организмов в биогеохимических циклах. 
Взаимодополнение растений и животных. Эффект "самоочищения". Преобразующее влияние живого на среду 
обитания. 
3.2. Экосистемы. 
 Понятие об экосистемах, их состав. Зависимость от среды обитания. Сбалансированность экосистемы. 
Потоки вещества и энергии. Продукция и биомасса. Функциональная организация экосистемы. Биотические, 
биокосные и абиотические блоки. Пирамиды численности, продукции и биомассы. Пищевые цепи и сети. 
Вертикальные и горизонтальные связи, границы, ярусность, мозаичность. Устойчивость и эволюция экосистем. 
Климатические зоны и биомы. 
3.3. Биоразнообразие. 
 Разнообразие видов, соответствующее различиям условий существования. Лимитирующие факторы. 
Структура вида. Понятие ареала вида. Популяции, их генофонд. Динамическое равновесие численности 
популяций, их взаимодействие. Видообразование. Темпы видообразования и вымирания видов. Условия 
устойчивого существования популяций. "Волны жизни". Последствия сокращения видового разнообразия. 
3.4. Биосфера. 
 Структура биосферы, ее функциональная целостность. Роль массовых и малочисленных видов в 
обеспечении устойчивости биосферы. Эффект задержки ответной реакции. Возможен ли коллапс биосферы? 
3.5. Антропогенное воздействие на природу. 
 Прямое уничтожение. Изменение среды обитания. Перераспределение веществ. Воздействие на 
биогеохимические циклы. Производство новых веществ. Экологическое значение процессов загрязнения 



природы, сокращения естественных экосистем, перенаселения, урбанизации. Проблемы интенсификации 
сельского хозяйства. Возможные последствия потепления климата. 
3.6. Экологические принципы рационального природопользования. 
 Сохранение биоразнообразия. Сохранение естественных экосистем. Создание сети, навечно изъятых из 
хозяйственного использования территорий и акваторий. Что может отдельный человек сделать для сохранения 
природы. 
3.7. Глобальный экологический кризис и региональные кризисные ситуации. 
 Использование огня и освоение залежей ископаемого топлива - ключевые этапы в истории воздействия 
человека на биосферу. Сжигание органического топлива как источник углекислого газа в атмосфере и причина 
возникновения "парникового эффекта", потепление климата Земли, опасность таяния ледников и повышения 
уровня мирового океана. Мероприятия по предотвращению этих процессов. Кислотные дожди и закисление 
почв. Опасность кислотных дождей для растительного покрова. "Озоновая дыра", причины ее возникновения, 
опасность жесткого ультрафиолетового излучения и других лучевых космических факторов для здоровья 
человека. Влияние на гомеостаз и воспроизведение растений, животных и микроорганизмов. Возможности 
предотвращения дальнейшего разрушения озонового слоя. Демографический взрыв и проблемы ресурсов 
биосферы, возможности предотвращения истощения энергетических и трофических ресурсов. Радиоактивное 
загрязнение. Химические техногенные загрязнения, их виды. Проблемы утилизации бытовых и промышленных 
отходов. Перспективы и принципы создания технологий, не разрушающих природу. Экологическая экспертиза, 
мониторинг и прогнозирование. Сценарии будущего человечества. Принципы экоразвития. 
3.8. Основные концепции, законы и перспективы развития биологии. 
 Биотехнология. Генная, клеточная, эмбриональная инженерия. Проблемы искусственной репродукции 
растений, животных и человека. Концепция биоэтики и парадигма биоцентризма как основы перестройки 
взаимоотношений природы и общества. 
 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

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

 Знать:    
1. - теоретические представления о строении живых 

систем, их фундаментальных особенностях; 
современные представления о структуре и эволюции 
биосферы, соподчинения и взаимосвязи элементов в 
экосистемах; 

+   

2. -биологические, медицинские и социальные аспекты 
взаимодействия человека со средой его обитания, 
потребности и права человека с биологической точки 
зрения; 

 +  

3. -основные концепции и законы современной 
биологии, изменения биологического мировоззрения 
в связи с методологическими достижениями науки; 

+  + 

4. -стандартные методики для изучения разнообразия 
живого мира (биоразнообразие); 

+  + 

5. - стандартные операции для построения моделей 
взаимоотношения в системе организм-среда, 
биосфера и человек. 

+ + + 

 Уметь:    
1. - использовать живые системы: особенности 

биологического уровня организации материи, 
принципы воспроизводства и развития живых 
систем; законы генетики, их роль в эволюции; 
клетки, их цикл; разнообразие живых организмов, 
принципы их классификации, основные 
функциональные системы, связь с окружающей 
средой; 

+   

2. - использовать экологию и охрану природы: 
экосистемы, их структуру, динамику, пределы 

 + + 



устойчивости, роль антропогенных воздействий; 
принципы рационального природопользования; 

3. -понимать смысл взаимоотношения духовного и 
телесного, биологического и социального начал в 
человеке, отношения человека к природе и 
возникших в современную эпоху технического 
развития противоречий и кризиса существования 
человека в природе; 

 + + 

4. - определять системы представлений и понятий по 
программе дисциплины; 

+ + + 

5. - выполнять стандартные операции с основами 
естественнонаучного мышления. 

+ + + 

 Владеть:    
1. - культурой мышления, знает его общие законы, 

способен в письменной и устной речи правильно 
(логично) оформить его результаты; 

+ + + 

2. - знаниями для создания модели для описания и 
прогнозирования различных явлений, осуществлять 
их анализ;  

+ + + 

3. - навыками экологически грамотного поведения в 
природе и обществе; 

+ + + 

4. - методиками организации исследовательской 
работы; 

+ + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 
 

 Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

1. ОПК-1. Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений. 

ОПК-1.1. Систематизирует и 
анализирует результаты химических 
экспериментов, наблюдений, 
измерений, а также результаты 
расчетов свойств веществ и 
материалов. 
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 
результатов собственных 
экспериментов и расчетно-
теоретических работ с 
использованием теоретических основ 
традиционных и новых разделов 
химии. 
ОПК-1.3. Формулирует заключения и 
выводы по результатам анализа 
литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической 
направленности. 

+ + + 

 
 
 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия  
 
 Практические занятия не предусмотрены 
 



8.2. Лабораторные занятия  
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «Биология с основами экологии», позволяет освоить методы 
экспериментальных исследований, технику лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

 

 

№ п/п № раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Часы 

1. 1 Строение клетки. Цитоплазма и функции 
оболочки. 

4 

2. 1 Исследование белков. 6 
3. 1 Углеводы. 4 
4. 2 Витамины в жизни человека. 4 
5. 2 Биохимические особенности запахов. 4 
6. 3 Система органического мира. 6 

 3 Биоиндикаторы и метод биоиндикации 
загрязнения окружающей среды. 

4 

 
Примерная тематика рефератов 
 
1. Современные тенденции развития биологических наук. 
2. Взаимосвязь биологии с другими естественными науками. 
3. Значение генной инженерии для сельского хозяйства и промышленности. 
4. Процесс фотосинтеза и его значение в масштабах планеты. 
5. Биология как теоретическая основа медицины и сельского хозяйства. 
6. Взаимосвязь биологии и медицины. 
7. Современные достижения биологических наук. 
8. Краткая история развития биологии. 
9. Генетическая инженерия и её роль для сельского хозяйства и медицины. 
10. Основные этапы развития жизни на Земле. 
11. Работы Ч. Дарвина по эволюционной теории. 
12. Связь генетики и эволюционной теории. 
13. Развитие органического мира на Земле. 
14. Современные представления об эволюции человека. 
15. Обзор гипотез о происхождении жизни. 
16. Строение и практическое значение вирусов. 
17. Сравнительная характеристика структуры растительных и животных клеток. 
18. История развития учения о клетке. 
19. Современные методы исследования клеток. 
20. Мир одноклеточных организмов. 
21. Становление и развитие генетики. 
22. Успехи селекции в XX веке. 
23. Современные методы селекции и достижения селекционеров. 
24. Проблемы практического использования достижения генной инженерии. 
25. Практические преимущества и недостатки трансгенных растений. 
26. Прямое и косвенное воздействие человека на живую природу. 
27. Биология охраны природы: заповедники, заказники, национальные парки, памятники 
природы. 

https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/


28. Рациональное природопользование. 
29. Стратегия охраны природы. 
30. Эволюция и стабильность биосферы. Космические ритмы и биосфера. 
31. Круговорот вещества и поток энергии в экосистемах. 
32. Экологическое несовершенство техногенного круговорота веществ. 
33. Ноосфера - сфера разума. 
34. Влияние природных условий на развитие человеческого общества. 
35. Государственная экологическая политика России. 
36. Проблемы загрязнения окружающей среды. 
37. Биологические ресурсы и их охрана. 
38. Энергетические ресурсы и энергетические проблемы. 
39. Климат и человек. 
40. Лес и человек. 
41. Окружающая среда и химизация сельского хозяйства. 
42. Экологические катастрофы в истории развития человеческого общества. 
43. Земля - наш единственный дом. 
44. Место человека в эволюции Земли. 
45. Факторы экологического риска: физические, химические, психологические. 
46. Проблемы клонирования. 
47. Основные концепции, законы и перспективы развития биологии. 
 

 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

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

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 
дисциплины; 

- подготовку к выполнению контрольных работ и коллоквиумов по материалу 
лекционного курса; 

- подготовку к сдаче зачета (3_ семестр) и лабораторного практикума (3_ семестр) по 
дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 
студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 
являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 



учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий 
«час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 
астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается 
перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв 
продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им 

при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные 
результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в 
установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна 
реализация ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие 
у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, анализ 
ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 
составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с 
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 
содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное 
изучение материала. 

11.3. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но 
и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся 
должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, 
аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 



• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.5. Реферат 

Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы 
или вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, 
основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения 
и убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность 
срока сдачи, публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после 
окончания зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата 
определяется преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных 
задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах 
волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В 
частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и 
уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины 
превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть 
ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в 
овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание 
должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель 
должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает 
им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и 
практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 
рекомендуется при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать 
современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в 
виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 



9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам 
необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных 
пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое 
тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 
усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 
следующим дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в 
структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка 
знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному 
графику 7 лабораторных работ, указанных в в календарном плане по дисциплине. Календарный план 
составляет лектор потока. Календарный план располагается на доске объявлений кафедры «Общая и 
неорганическая химия» и в системе управления учебными курсами Moodle в первую неделю начала 
учебного семестра. 
Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 
Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 
технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по 
технике безопасности. 
1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого 
халата. 
2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, 
схему установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую 
тетрадь) или не подготовлен протокол, 



б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. 
Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее 
выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим 
преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться 
услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 
5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной 
работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 
предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 
код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая 
бумага, или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный 
журнал. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с 
подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же 
страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 
Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 
преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита» с указанием даты. После выполнения и 
защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента делает запись: «Все 
лабораторные работы, предусмотренные календарным планом, выполнены и защищены», ставит 
подпись и дату. 
9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. 
Правила ведения журнала преподавателя.  
1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о 
выполнении. Если работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 
2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами 
лабораторных работ пишется «нб». 
3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 
Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель 
предоставил допуск. 
2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и 
в журнале учета выполненных студентами лабораторных работ. 
С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, 
проводившему занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее 
выполнения повторно.  
3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 
проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого 



преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – 
зав. кафедрой. 
4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 
под руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 
теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить 
предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 
источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 
преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего 
задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в 
буквенных обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через 
заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде 
случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает 
задачи самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда 
удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались 
достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. 
Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к 
сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее 
содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и 
сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры 
(рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление 
с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы 
студента при освоении курса РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по 
индивидуальному графику 7 (если специально не оговорено) лабораторных работ, указанных в 
календарном плане. График работ студент получает за неделю до начала лабораторного практикума. 



2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор 
учебных пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным 
работам, отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в 
соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может получить ее во временное 
пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное 
описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для 
внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность 
осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки 
преподавателем готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы 
состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей 
лабораторной  работы: название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы 
и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические 
характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов 
измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и 
учебнике, умение работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, 
используемым в данной работе. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не 

представляет, что и каким методом он будет измерять; 
в) отсутствует белый халат. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из 
деканата), предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. 
Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее 
выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим 
преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, 

если это не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и 
графики выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется 
миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в 
лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На 
расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой 
результатов прямых измерений и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах 
производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов. В 
выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и 
погрешностей. 



Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 
преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы 

– это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу 
и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-
библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания 
предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 
должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. 
Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 
изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 
концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата 
в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 
предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 
специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 
общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 

лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 
задания, а именно: 



• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 
речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг 
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 
необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем 
многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 
Библиотека 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. 
Библиотека 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) Института и Университета, которая 
содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию 
с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 
 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспече
нность 

О-1.Лысов П. К. Биология с основами 
экологии : учеб. / П. К. Лысов, А. П. 
Акифьев, Н. А. Добротина. - М. : 
Высш. шк. , 2009. - 655 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-2. Ермаков Д.С., Иваненко О.И., 
Макрушин Н.А. Лабораторный 
практикум по дисциплине «Биология с 
основами экологии»: Учеб. пособие / 
Под ред. канд. Хим. наук Т.И. 
Рыбкиной – НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, Новомосковск 2013. 

Режим доступа: 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=428 
 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

1. Пехов А.П. Биология с основами 
экологии. Учебное пособие для вузов с 
грифом МО– СПб.: Изд-во «Лань», 2007. – 
672 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология / 
под ред. Р. Сопера. – М.: Мир, 2007. – Т. 1. 
– 368 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=428


3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология /  
под ред. Р. Сопера. – М.: Мир, 2009. – Т. 2. 
– 325 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

4. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология / 
под ред. Р. Сопера. – М.: Мир, 2006. – Т. 3. 
– 325 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 

При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронные учебные ресурсы на сайте кафедры ОиНХ: Режим доступа: Система поддержки учебных 
курсов НИ РХТУ  http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=270  
2. ЭБС «Издательство «Лань» Договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г. Лицензионный договор № 

33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г. – https://e.lanbook.com/ 
3. ЭБС «Электронное издательство «Юрайт» (договор 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 

действия с 27.04.2024 по 31.05.2025г. – https://urait.ru/ 
4. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 

25.04.2024 по 24.04.2025г. – https://znanium.com/ 
5.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002 КС/02-2024/33.02–Л–3.1-7787/2024 от 23.04.2024 г. Срок 
действия с 23.04.2024 г. По 22.04.2025 г.) – https://studentlibraru.ru/ 
6.  Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета 
им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине проводятся в форме аудиторных, 
практических занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа 
Лекционная аудитория № 150 
Поточная  химическая  аудитория  
им. Э.А.Кириченко  
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 
Дружбы,  д. 8б 
 

Препараторская, препаративный стол, 
меловая доска,  Периодическая система. 
Д.И. Менделеева, учебно-наглядные 
пособия, экран, презентационная техника 
(постоянное хранение в ауд.271 кафедры 
ОиНХ) 
Количество посадочных мест - 120 

да 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=270
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


Аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, 
групповых и  индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  
Лекционная аудитория № 271 
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 
Дружбы,  д. 8б 
Тульская область,  

Меловая доска,  экран, презентационная 
техника, 
учебно-наглядные пособия  
(постоянное хранение в ауд.150). 
Комплект учебной мебели. Шкаф 
вытяжной.  
Количество посадочных мест 20 

да 

Аудитория для самостоятельной 
работы, ауд. № 263 
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 
Дружбы,  д. 8б 
 

Компьютерный класс с 2 рабочими 
местами, оснащенными   компьютерами, 
объединенные в локальную сеть с 
возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступ в 
Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 
ресурсам, системе управления учебными 
курсами Moodle. 
Переносной ноутбук (постоянное 
хранение в ауд.271 кафедры ОиНХ) 
Принтер. Комплект учебной мебели. 
Количество посадочных мест - 12 

да 

Учебная лаборатория 
ауд.№ 273, 269, 267 
Аудитория для проведения занятий 
лабораторного и семинарского типа, 
групповых и  индивидуальных 
консультаций, текущего контроля  
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 
Дружбы,  д. 8б 
 

Столы химические, шкафы вытяжные, 
шкаф сушильный,  мойки.  Меловая 
доска. 
Комплект  учебного лабораторного 
оборудования: весы технические 
электронные, весы технические 
тарирные,  титровальные установки, 
калориметры, эвдиометры, насосы 
Камовского, аппараты Киппа, термостаты 
и др. 
Комплекты  химической посуды и 
химических реактивов.  
Учебно-наглядные пособия (постоянное 
хранение в ауд.150), 
Количество посадочных мест -32 

да 

Аудитория  для самостоятельной 
работы, ауд .№ 266 
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 
Дружбы,  д. 8б 
 

Комплект учебной мебели, меловая 
доска, столы химические, шкаф 
вытяжной, мойка, комплект учебного 
лабораторного оборудования, 
химической посуды и реактивов. 
Ноутбук (постоянное хранение в ауд.271 
кафедры ОиНХ) 
Количество посадочных мест -15 

да 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам, проектор, экран.  

13.2. Программное обеспечение  
 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 
Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-
e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

Раздел 1. Живые 
системы. 
1.1. Химия жизни 
1.2. Уровни 
организации живых 
систем 
1.3. Общие свойства 
живых систем. 
1.4. Клетки и 
организмы 
1.5. Разнообразие 
жизни на Земле. 
1.6. Экосистема и 
биосфера 
1.7. Эволюция 
органического мира 

Знает: 
- теоретические представления о строении живых 
систем, их фундаментальных особенностях; 
современные представления о структуре и эволюции 
биосферы, соподчинения и взаимосвязи элементов в 
экосистемах; 
-стандартные методики для изучения разнообразия 
живого мира (биоразнообразие); 

Устный опрос 
Контрольная работа №1, 2 
Защита ЛР 
Контрольный коллоквиум 
1 

Умеет: 
- использовать живые системы: особенности 
биологического уровня организации материи, 
принципы воспроизводства и развития живых 
систем; законы генетики, их роль в эволюции; 
клетки, их цикл; разнообразие живых организмов, 
принципы их классификации, основные 
функциональные системы, связь с окружающей 
средой; 
- определять системы представлений и понятий по 
программе дисциплины; 
- выполнять стандартные операции с основами 
естественнонаучного мышления. 
Владеет: 
- культурой мышления, знает его общие законы, 
способен в письменной и устной речи правильно 
(логично) оформить его результаты; 
- знаниями для создания модели для описания и 
прогнозирования различных явлений, осуществлять 
их анализ;  
- навыками экологически грамотного поведения в 
природе и обществе; 
- методиками организации исследовательской 
работы; 

Раздел 2. Человек. 
2.1. Физиологические 
особенности организма 
человека 
2.2. Психологическое и 
соматическое начала в 
человеке: личность и 

Знает: 
-биологические, медицинские и социальные аспекты 
взаимодействия человека со средой его обитания, 
потребности и права человека с биологической точки 
зрения; 
-стандартные методики для изучения разнообразия 
живого мира (биоразнообразие); 
- стандартные операции для построения моделей 

Устный опрос 
Контрольная работа №3, 4, 
5 
Защита ЛР 
Контрольный коллоквиум 
1 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


организм. 
2.3. Периодизация 
индивидуальной жизни. 

взаимоотношения в системе организм-среда, 
биосфера и человек. 
Умеет: 
-понимать смысл взаимоотношения духовного и 
телесного, биологического и социального начал в 
человеке, отношения человека к природе и 
возникших в современную эпоху технического 
развития противоречий и кризиса существования 
человека в природе; 
- определять системы представлений и понятий по 
программе дисциплины; 
- выполнять стандартные операции с основами 
естественнонаучного мышления. 
Владеет: 
 - культурой мышления, знает его общие законы, 
способен в письменной и устной речи правильно 
(логично) оформить его результаты; 
- знаниями для создания модели для описания и 
прогнозирования различных явлений, осуществлять 
их анализ;  
- навыками экологически грамотного поведения в 
природе и обществе; 
- методиками организации исследовательской работы 

Раздел 3. Основы 
экологии 
3.1. Глобальный 
круговорот вещества и 
превращения энергии в 
природе 
3.2. Экосистемы. 
3.3. Биоразнообразие. 
3.4. Биосфера. 
3.5. Антропогенное 
воздействие на 
природу. 
3.6. Экологические 
принципы 
рационального 
природопользования 
3.7. Глобальный 
экологический кризис и 
региональные 
кризисные ситуации. 
3.8. Основные 
концепции, законы и 
перспективы развития 
биологии. 

Знает: 
-основные концепции и законы современной 
биологии, изменения биологического мировоззрения 
в связи с методологическими достижениями науки; 
-стандартные методики для изучения разнообразия 
живого мира (биоразнообразие); 
- стандартные операции для построения моделей 
взаимоотношения в системе организм-среда, 
биосфера и человек. 

Устный опрос 
Контрольная работа №:6 
Защита ЛР 
Контрольный коллоквиум 
2 

Умеет: 
- использовать экологию и охрану природы: 
экосистемы, их структуру, динамику, пределы 
устойчивости, роль антропогенных воздействий; 
принципы рационального природопользования; 
- определять системы представлений и понятий по 
программе дисциплины; 
- выполнять стандартные операции с основами 
естественнонаучного мышления. 
Владеет: 
- культурой мышления, знает его общие законы, 
способен в письменной и устной речи правильно 
(логично) оформить его результаты; 
- знаниями для создания модели для описания и 
прогнозирования различных явлений, осуществлять 
их анализ;  
- навыками экологически грамотного поведения в 
природе и обществе; 
- методиками организации исследовательской 
работы; 



 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Б1.О.11 Биология с основами экологии 

1. Общая трудоемкость  (з.е./ ак. час): 4 / 144. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 
изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.О.11 Биология с основами экологии относится к Обязательной части блока 1 
Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Неорганическая 
химия, Основы исследовательской работы и является основой для последующих дисциплин: 
Аналитическая химия, Физическая химия, Коллоидная химия, а также ряда дисциплин 
профессионального цикла по соответствующим профилям подготовки бакалавра. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины  
 Целью освоения дисциплины является - формирование фундаментальных представлений о 
сущности жизни и закономерностях ее проявления на всех уровнях организации живого и выработка 
у студентов целостного естественно-научного мировоззрения, биологического и экологического 
мышления. 
 Задачи преподавания дисциплины: 
• создать у студента представление о фундаментальном единстве естественных наук, 
незавершенности естествознания и возможности его дальнейшего развития; сущности жизни, уровнях 
и принципах биологической организации, многообразии живых организмов; 
• иметь представление о человеке как биологическом виде; особенности физиологии; соматическом, 
психическом и социальном началах в природе человека; факторах здоровья и экологического риска, 
месте человека в эволюции Земли; 
• изучение основ экологии (биосфера, ее структура, динамика, ресурсы, природа и общество, 
глобальные экологические проблемы). 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ 
1.1. Химия жизни.  
 Элементарный состав живого вещества; различия косного и живого вещества по соотношению 
элементов. Основные типы биологически важных веществ (мономеры - олигомеры - полимеры): аминокислоты - 
пептиды - белки, моносахариды - олигосахариды - полисахариды, фосфаты, цианиды - пурины и пиримидины, 
нуклеиновые кислоты, липиды. Оптическая ассиметрия живого вещества. 

Структура нуклеиновых кислот и принцип матричного синтеза как информационная основа 
наследственных свойств. Биологическое преобразование энергии. Биологические структуры, их 
самовоспроизведение, обмен веществом, энергией и информацией с окружающей средой. Особенности 
химических реакций в живых системах. 
1.2. Уровни организации живых систем. 

Молекулы и их ансамбли, клеточные органеллы, клетки, ткани и органы, организмы, популяции, 
сообщества, экосистемы, биосфера. 
1.3. Общие свойства живых систем. 

Структурная организация, динамическое состояние (неравновесные открытые системы); жизнь в потоке 
вещества, энергии, информации. Гомеостаз; способность к самообучению и саморегулированию. Иерархическая 
организация биологических систем, соподчинение регулирующих механизмов. Способность к 
самовоспроизведению. Свойства изменчивости и наследственности как основа способности к развитию и 
эволюции. Фундаментальные принципы взаимоотношений биологических систем со средой их обитания. 
Проявления фундаментальных свойств живых систем на различных уровнях организации. 
1.4. Клетки и организмы. 

Единство и разнообразие клеточных типов. Фотосинтез, дыхание, хемосинтез. Автотрофные 



одноклеточные организмы как создатели кислородной атмосферы Земли и родоначальники биосферы. 
Современные методы изучения клеток. Организм как дискретная самовоспроизводящаяся структура, связанная 
обменными процессами со средой. Дифференциация и интеграция функций в организмах растений и животных. 
1.5. Разнообразие жизни на Земле. 

Макросистематика живых организмов. Прокариоты: бактерии, сине-зеленые, архебактерии. Вирусы как 
особая форма организации материи. Эукариоты. 
1.6. Экосистема и биосфера. 

Живое и биокосное вещество, их взаимопроникновение и перерождение в круговоротах вещества и 
энергии. Почва как биокосное тело. Динамическое состояние, факторы устойчивости экосистем. 
Функциональная целостность биосферы. Биосфера и космические циклы. Биологические ритмы. Необратимые 
изменения экосистем как следствие расхода ресурсов. Принципы математического моделирования экосистем. 
Экологическое прогнозирование. 
1.7. Эволюция органического мира. 

Причины, механизмы и закономерности эволюции живых систем. Проблемы целесообразного 
устройства организмов, эволюционного прогресса, разнообразия биологических видов. Эволюционизм до 
Дарвина. Теории Ч.Дарвина, Э.Бауэра, С.Берга; современное понимание механизмов эволюции органического 
мира. Генетические обоснования эволюционных процессов. Философское прочтение биологических 
эволюционных теорий: естественнонаучная, эзотерическая и религиозная картина мира. Универсальный 
эволюционизм и синергетика. Биологические методы исследования эволюционных процессов. Эволюция 
биосферы. Представления о ноосфере: В.И. Вернадский, П.Тейяр де Шарден. Место человека в эволюции 
Земли. 

 
Раздел 2. ЧЕЛОВЕК 
2.1. Физиологические особенности организма человека. 
 Системная организация и обеспечение основных жизненных функций у животных и человека. 
Центральная и вегетативная нервная система. Сенсорные системы. Гуморальная регуляция. Иммунитет, его 
молекулярные механизмы. Скрытые возможности человеческого организма, работоспособность и способы ее 
повышения. Стресс и тренировка. Факторы экологического риска: влияние на организм человека физических, 
химических, психологических факторов техногенной среды. 
2.2. Психологическое и соматическое начала в человеке: личность и организм. 
 Положение человека в системе животного мира. Биологическое и социальное в современной концепции 
человека. Физиологические факторы формирования психики и поведения, основные механизмы высшей 
нервной деятельности у животных и человека. Биоэтика и решение социальных проблем. Понятие среды 
обитания человека и определение ее качества. 
2.3. Периодизация индивидуальной жизни. 
 Продолжительность жизни - "большие биологические часы". Основные периоды жизни человека и их 
особенности. Понятие о биоритмах человека и их связи с космическими циклами. Факторы здоровья и 
долголетия, биологический возраст. Смерть и ее биологический смысл. 
 
Тема 3. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
3.1. Глобальный круговорот вещества и превращения энергии в природе. 
 Динамическое равновесие газо- и водообмена. Роль живых организмов в биогеохимических циклах. 
Взаимодополнение растений и животных. Эффект "самоочищения". Преобразующее влияние живого на среду 
обитания. 
3.2. Экосистемы. 
 Понятие об экосистемах, их состав. Зависимость от среды обитания. Сбалансированность экосистемы. 
Потоки вещества и энергии. Продукция и биомасса. Функциональная организация экосистемы. Биотические, 
биокосные и абиотические блоки. Пирамиды численности, продукции и биомассы. Пищевые цепи и сети. 
Вертикальные и горизонтальные связи, границы, ярусность, мозаичность. Устойчивость и эволюция экосистем. 
Климатические зоны и биомы. 
3.3. Биоразнообразие. 
 Разнообразие видов, соответствующее различиям условий существования. Лимитирующие факторы. 
Структура вида. Понятие ареала вида. Популяции, их генофонд. Динамическое равновесие численности 
популяций, их взаимодействие. Видообразование. Темпы видообразования и вымирания видов. Условия 
устойчивого существования популяций. "Волны жизни". Последствия сокращения видового разнообразия. 
3.4. Биосфера. 
 Структура биосферы, ее функциональная целостность. Роль массовых и малочисленных видов в 
обеспечении устойчивости биосферы. Эффект задержки ответной реакции. Возможен ли коллапс биосферы? 
3.5. Антропогенное воздействие на природу. 



 Прямое уничтожение. Изменение среды обитания. Перераспределение веществ. Воздействие на 
биогеохимические циклы. Производство новых веществ. Экологическое значение процессов загрязнения 
природы, сокращения естественных экосистем, перенаселения, урбанизации. Проблемы интенсификации 
сельского хозяйства. Возможные последствия потепления климата. 
3.6. Экологические принципы рационального природопользования. 
 Сохранение биоразнообразия. Сохранение естественных экосистем. Создание сети, навечно изъятых из 
хозяйственного использования территорий и акваторий. Что может отдельный человек сделать для сохранения 
природы. 
3.7. Глобальный экологический кризис и региональные кризисные ситуации. 
 Использование огня и освоение залежей ископаемого топлива - ключевые этапы в истории воздействия 
человека на биосферу. Сжигание органического топлива как источник углекислого газа в атмосфере и причина 
возникновения "парникового эффекта", потепление климата Земли, опасность таяния ледников и повышения 
уровня мирового океана. Мероприятия по предотвращению этих процессов. Кислотные дожди и закисление 
почв. Опасность кислотных дождей для растительного покрова. "Озоновая дыра", причины ее возникновения, 
опасность жесткого ультрафиолетового излучения и других лучевых космических факторов для здоровья 
человека. Влияние на гомеостаз и воспроизведение растений, животных и микроорганизмов. Возможности 
предотвращения дальнейшего разрушения озонового слоя. Демографический взрыв и проблемы ресурсов 
биосферы, возможности предотвращения истощения энергетических и трофических ресурсов. Радиоактивное 
загрязнение. Химические техногенные загрязнения, их виды. Проблемы утилизации бытовых и промышленных 
отходов. Перспективы и принципы создания технологий, не разрушающих природу. Экологическая экспертиза, 
мониторинг и прогнозирование. Сценарии будущего человечества. Принципы экоразвития. 
3.8. Основные концепции, законы и перспективы развития биологии. 
 Биотехнология. Генная, клеточная, эмбриональная инженерия. Проблемы искусственной репродукции 
растений, животных и человека. Концепция биоэтики и парадигма биоцентризма как основы перестройки 
взаимоотношений природы и общества. 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
компетенциями и индикаторами достижения компетенций:  
Знать:  
- теоретические представления о строении живых систем, их фундаментальных особенностях; современные 
представления о структуре и эволюции биосферы, соподчинения и взаимосвязи элементов в экосистемах; 
-биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со средой его обитания, 
потребности и права человека с биологической точки зрения; 
-основные концепции и законы современной биологии, изменения биологического мировоззрения в связи с 
методологическими достижениями науки; 
-стандартные методики для изучения разнообразия живого мира (биоразнообразие); 
- стандартные операции для построения моделей взаимоотношения в системе организм-среда, биосфера и 
человек. 
Уметь: 
 - использовать живые системы: особенности биологического уровня организации материи, принципы 
воспроизводства и развития живых систем; законы генетики, их роль в эволюции; клетки, их цикл; разнообразие 
живых организмов, принципы их классификации, основные функциональные системы, связь с окружающей 
средой; 
- использовать экологию и охрану природы: экосистемы, их структуру, динамику, пределы устойчивости, роль 
антропогенных воздействий; принципы рационального природопользования; 
-понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке, 
отношения человека к природе и возникших в современную эпоху технического развития противоречий и 
кризиса существования человека в природе; 
- определять системы представлений и понятий по программе дисциплины; 
- выполнять стандартные операции с основами естественнонаучного мышления. 
Владеть: 
 Владеть: - культурой мышления, знает его общие законы, способен в письменной и устной речи 
правильно (логично) оформить его результаты; 
- знаниями для создания модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их анализ;  



- навыками экологически грамотного поведения в природе и обществе; 
- методиками организации исследовательской работы  студентами; 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _3_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  4 144 108    
Контактная работа - аудиторные 

 
2.25 80.2 60.75    

Лекции 1 36 27    
Практические занятия (ПЗ) - -     
Лабораторные работы (ЛР) 0.94 34     
Самостоятельная работа 1.75 63.8 47.25    
Контактная самостоятельная работа  0.028 1 0.76    

Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины 

1.72 62 46.44 
   

Проработка лекционного материала  0.89 32 24    
Подготовка к лабораторным занятиям 0.56 20 15    
Подготовка к контрольным пунктам 0.28 10 7.6    
Индивидуальная работа 0.28 10 7.6    
Контактная работа – промежуточная 
аттестация  

 0.2     

Форма контроля: Зачет 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

дополнений и изменений); 
- Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2021 года N 
245; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 
г. № 47644); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный № 59778); 

- 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); 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

- Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в 
Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Экономика, 
финансы и бухгалтерский учет» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа 
рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

основных отраслей права. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- формирование понимания сущности, характера и взаимодействия правовых явлений, умение видеть 

их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права; 
- формирование навыков работы с системой нормативных правовых актов; 
- формирование  навыков  анализа правовых норм, подлежащих применению при осуществлении 

профессиональной деятельности; 
- формирование правокультурной личности обучающихся. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина Б1.О.12 «Основы  права» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «История Россия», «Философия», «Основы 

российской государственности» и является основой для последующих дисциплин: «Экономика», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Менеджмент и маркетинг в фармации», «Основы предпринимательства и 
маркетинга в фармации». 

 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
 

Универсальные компетенции (УК) 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 Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет 
связи между ними и ожидаемые результаты их решения. 
УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 
ограничения, действующие правовые нормы. 
УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с 
учётом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 
норм. 

Гражданская 
позиция 

УК-10 Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
проявлениям экстремизма, 
терроризма, коррупционному 
поведению и 
противодействовать им в 
профессиональной деятельности 

УК-10.1  Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие 
противодействие экстремизму, терроризму и коррупции в 
профессиональной деятельности. 
УК-10.2 Формулирует гражданскую позицию нетерпимого отношения к 
экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. 
УК-10.3 Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе 
нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупции. 
УК-10.4 Организует свою профессиональную деятельность, исключая 
любые экстремистские, террористические и коррупционные 
проявления. 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
- действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; 
- правовые основы принятия управленческого решения; 
- действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом и 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 
- способы формирования нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупционному 

поведению; 
- сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, 

политическими и иными условиями; 
- систему мер, направленных на предотвращение экстремизма, терроризма и коррупционного 

поведения; 
- основы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности. 
Уметь:  
- осуществлять решение профессиональных задач на основе принципов и норм права; 
- выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 
- давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное 

законодательство; 
- планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение экстремизма, терроризма и коррупции в социуме; 
- выявлять различные проявления коррупционного поведения, грамотно их квалифицировать, 

реализовывать антикоррупционную политику; 
- осуществлять профессиональную деятельность на основе нетерпимого отношения к экстремизму, 

терроризму и коррупционному поведению; 
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- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за 
них ответственность. 

Владеть: 
- навыками применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов 

профессиональной деятельности; 
- способностью проектировать  решение конкретной задачи на основе нормативных правовых актов; 
- навыками применения на практике антикоррупционного законодательства и правовой 

квалификацией коррупционного поведения; 
- навыками формирования нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупционному 

поведению; 
- навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму 

и коррупции; 
- навыками выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения; 
- навыками принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности в 

точном соответствии с законом. 
                                            
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Семестр _3 

 
Вид учебной работы 

 
Объем 

в том числе в форме 
практической 

подготовки 
з.е. акад.ч. астр.ч. з.е. акад.ч. астр.ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 0 0 0 
Контактная работа – аудиторные занятия:  44,2 33,15 0 0 0 
Лекции  18 13,5 0 0 0 
Практические занятия (ПЗ)  16 12 0 0 0 
Лабораторные работы (ЛР)  - - - - - 
Контактная самостоятельная работа (групповые 
консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником) 

  
10 

 
7,5 

 
- 

 
- 

 
- 

Контактная работа – промежуточная 
аттестация 

 0,2 0,15 - - - 

Самостоятельная работа  27,8 20,85 - - - 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
(и другие виды самостоятельной работы) 

 27,8 20,85 - - - 

Форма(ы) контроля: Зачет 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего    Лекции Прак. 
занятия 

Лаб. 
   работы ИР Сам. 

работа 

1 Раздел 1. Теория государства и права 
 12 4 2 - 2 4 

1.1 Общие положения о государстве 6 2 1 - 1 2 

1.2 Общие положения о праве 6 2 1 - 1 2 

2 
Раздел 2. Правовое регулирование в 
современном обществе 
 

59,8 14 14 - 8 23,8 

2.1 Основы конституционного права 9 2 2 - 1 4 

2.2 Основы административного права 5 1 1 - 1 2 
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2.3 
 
Основы уголовного права 
 

5 1 1 - 1 2 

2.4 Основы экологического права 7 2 2 - 1 2 

2.5 Основы гражданского права 18 4 4 - 2 8 

2.6 
 
Основы семейного права 
 

7 2 2 - 1 2 

2.7 
 
Основы трудового права 
 

8,8 2 2 - 1 3,8 

 ИТОГО 71,8 18 16  10 27,8 

 Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,2 - - - - - 

 ИТОГО 72 - - - - - 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины  

 
Наименование  

раздела (подраздела) 
дисциплины 

Содержание подраздела 

Раздел 1. Теория государства и права 

1.1 Общие положения о 
государстве 

Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность, признаки и функции 
государства. Типы и формы государства. Соотношение государства с обществом и правом. 
Структура государственного механизма. Правовое государство и гражданское общество. 

1.2 Общие положения о 
праве 

Понятие и сущность права, его признаки. Право в системе социальных норм. Система права. 
Формы (источники) права, виды нормативных актов, их юридическая сила.  

Правоотношение: понятие, признаки, структура. Юридические факты.  
Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды. 
Юридическая ответственность: понятие, виды. 

Раздел 2. Правовое регулирование в современном обществе 

2.1 Основы 
конституционного права 

Понятие, предмет, метод, система и источники конституционного права. 
Особенности федеративного устройства России. Основы конституционного статуса 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и 
полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Система основных 
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Гарантии реализации правового статуса 
человека и гражданина. Ограничение прав и свобод.  

Конституционно-правовые основы противодействия экстремизму и терроризму. Экстремизм и 
экстремистская деятельность, их формы и последствия. Терроризм и террористическая 
деятельность, их цели и последствия. Основные принципы и направления противодействия 
террористической и экстремисткой деятельности. 

Гражданство Российской Федерации (понятие, принципы, основания приобретения и 
прекращения). Органы, ведающие вопросами гражданства. Правовой статус иностранцев в 
Российской Федерации. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение в 

системе органов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента 
Российской Федерации. Компетенция Президента Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса Федерального Собрания Российской Федерации, его место 
в системе органов государства. Палаты Федерального Собрания Российской Федерации: состав, 
порядок формирования, внутренняя организация. Компетенция Федерального Собрания 
Российской Федерации и его палат. Порядок деятельности Федерального Собрания Российской 
Федерации. Законодательный процесс. 

Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. Система и структура 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (система, принципы 
деятельности). 

Судебная власть Российской Федерации (понятие, конституционные принципы ее 
осуществления). Судебная система, ее структура: Конституционный Суд Российской Федерации 
(компетенция); Верховный Суд Российской Федерации в системе судов общей юрисдикции 
(подведомственность и подсудность); арбитражные суды (подведомственность и подсудность). 
Правоохранительные органы (понятие, виды. Функции). 

Прокуратура Российской Федерации (понятие, система, принципы деятельности, 
компетенция). 

Органы местного самоуправления. Их место в системе органов государственной власти. 



6 
 

2.2 Основы 
административного права 

Понятие, предмет, метод, система и субъекты административного права. Административное 
правонарушение. Административная ответственность и виды административных наказаний. 

Административная ответственность за проявления экстремизма. Административные 
правонарушения экстремистского характера. 

Защита государственной тайны. 

2.3 Основы уголовного 
права 

Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права Российской Федерации. 
Понятие и признаки преступления. Уголовно-правовая ответственность и состав преступления. 
Наказание: понятие, цели и виды. Обстоятельства, исключающие преступность деяния и 
уголовную ответственность. 

Уголовная ответственность за участие в экстремистской и террористической деятельности. 
Преступления экстремистской направленности. Преступления террористической направленности. 

2.4 Основы 
экологического права 

Понятие, предмет и метод экологического права. Система и источники экологического права. 
Объекты экологических отношений. 
Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей среды.  
Понятие и виды природных ресурсов и природных объектов. 
Экологическое страхование. 
Требования в области охраны окружающей среды. 
Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

2.5 Основы гражданского 
права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские правоотношения 
(понятие, признаки, структура, виды).  

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и 
дееспособность физического лица. Виды дееспособности физических лиц.  

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (понятие, признаки, виды). 
Правоспособность юридического лица. 

Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды).  
Право собственности (понятие, содержание, виды). Основания приобретения и прекращения 

права собственности. 
Сделки (понятие, условия действительности и виды сделок). Формы сделок. 

Недействительные сделки.  
Договор (понятие, условия, виды). Порядок заключения и изменения договора. 
Обязательства (понятие, виды). Способы обеспечения исполнения обязательств. Прекращение 

обязательств. 
Наследование (понятие, основания наследования). Время и место открытия наследства. 

Наследники по закону и по завещанию. Недостойные наследники. Завещание (понятие, формы, 
содержание). Очередность наследования по завещанию. Обязательная доля в наследстве. 

2.6 Основы семейного 
права 

Понятие, предмет, метод  и принципы семейного права. Брак (понятие, условия и порядок 
заключения). Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Личные неимущественные и 
имущественные права супругов. Брачный договор (понятие, условия, форма). Прекращение брака. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

2.7 Основы трудового 
права 

Понятие, предмет, метод, система и источники трудового права. Трудовое правоотношение. 
Стороны трудовых правоотношений.  

Трудовой договор (понятие, содержание, виды). Заключение, изменение и расторжение 
трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. 
Оплата труда и заработная плата. 
Трудовая дисциплина, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные взыскания.  
Материальная ответственность работника и работодателя. 
Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

 
7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 
1 

Раздел 
2 

 Знать:   
1 - требования к постановке цели и задач; +  
2 - действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность;  + 
3 - правовые основы принятия управленческого решения; + + 
4 - действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом и коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; 
 + 

5 - нормативные правовые акты в сфере сервиса, практику их применения; + + 
6 - основные признаки правомерного поведения; + + 
7 - специфику документооборота.  + 
 Уметь:   

8 - формулировать задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности; +  
9 - осуществлять решение профессиональных задач на основе принципов и норм права; + + 

10 - выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений; 

 + 

11 - давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное 
законодательство; 

 + 

12 - применять в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в сфере сервиса;  + 
13 - выявлять требования российского  законодательства о предоставлении услуг к правомерному поведению;  + 
14 - обеспечить документооборот в соответствии с действующим законодательством.  + 

 Владеть:   
15 - навыками по публичному представлению результатов решения профессиональных задач; +  
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16 - навыками применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной 
деятельности; 

+ + 

17 - способностью проектировать  решение конкретной задачи на основе нормативных правовых актов; + + 
18 - навыками применения на практике антикоррупционного законодательства и правовой квалификацией 

коррупционного поведения; 
 + 

19 - навыками реализации нормативных правовых актов в сфере сервиса применительно к профессиональной 
деятельности; 

 + 

20 - навыками анализа признаков правомерного поведения; + + 
21 - навыками принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности в 

точном соответствии с законом. 
 + 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами их достижения: 
№ 
п/п 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
 достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

1 УК-2 Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной 
цели, определяет связи между ними и ожидаемые 
результаты их решения. 

+ + 

УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет 
имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 
правовые нормы. 

+ + 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учётом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм. 

+ + 

2 УК-10 Способен формировать нетерпимое 
отношение к проявлениям экстремизма, 
терроризма, коррупционному поведению и 
противодействовать им в профессиональной 
деятельности 

УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, 
обеспечивающие противодействие экстремизму, 
терроризму и коррупции в профессиональной 
деятельности. 

+ + 

УК-10.2 Формулирует гражданскую позицию 
нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и 
коррупционному поведению. 

+ + 

УК-10.3 Соблюдает правила общественного 
взаимодействия на основе нетерпимого отношения к 
экстремизму, терроризму и коррупции. 

+ + 

УК-10.4 Организует свою профессиональную 
деятельность, исключая любые экстремистские, 
террористические и коррупционные проявления. 

+ + 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1 Практические занятия 

Темы практических занятий по дисциплине 

№ 
п/п 

№ раздела  
(подраздела) 
дисциплины 

Тематика практических занятий  Часы 

1 
1.1 

Рассмотрение общих положений о государстве.  
1 

1.2 Рассмотрение общих положений о праве. 1 

2 2.1 
Семинар в диалоговом режиме по рассмотрению особенностей федеративного устройства 
России. Групповые дискуссии о классификации конституционных прав и свобод человека, 
правовых гарантиях данных прав. 

2 

3 
2.2 Семинар в диалоговом режиме по рассмотрению оснований административной ответственности, 

а также особенностей административных  наказаний. 1 

2.3 Семинар в диалоговом режиме по рассмотрению оснований уголовной ответственности, а также 
особенностей уголовных наказаний. 1  

4 2.4 Изучение основ экологического права. 2 

5 2.5 Разбор конкретных ситуаций по содержанию договоров, обеспечению договорных обязательств, 
выдачи доверенности. 2 

6 2.5 Разбор конкретных ситуаций по разрешению экономических споров, а также по вопросам 
наследования. 2 

7 2.6 Изучение основ семейного права. 2 

8 2.7 Семинар в диалоговом режиме по рассмотрению особенностей некоторых видов трудовых 
договоров. 2 

 
8.2 Лабораторные занятия 
 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
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9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

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

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче зачета по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 
порядке.  

11.1 Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2 Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 
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Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и 
ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- участие в дискуссиях; 
- выполнение заданий. 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4 Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

11.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартныхэкономических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 
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Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

11.6 Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
- перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 
преподавателю на практических занятиях.  

 
По подготовке к практическим занятиям и самостоятельному решению индивидуальных 

заданий 
 
Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях в 

обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

По пройденной на практическом занятии теме даются задания для самостоятельного (домашнего) 
выполнения. Задания для самостоятельной работы индивидуальны для каждого студента и подлежат 
обязательному выполнению. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты лекций, 

рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании предмета 

могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

анализов (ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим индивидуальные 

задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 
отчитаться по теме занятия. 

По организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 
самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 
самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 
требованиям по оформлению.  
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Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению 

письменных работ и др.). 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего 

задания. 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 
учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

11.7 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

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

12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1. Анисимов, А.П. Правоведение: учебник и практикум для вузов / 
А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю. Осетрова, О.В. Попова; под 
редакцией А.Я. Рыженкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. – 339с. – (Высшее образование) 

Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/pravovedenie-
488888#page/5 (дата обращения 
01.06.2022) 

Да 

О-2.Левакин, И.В. Противодействие коррупции: учебник и практикум 
для вузов / И.В. Левакин, Е.В. Охотский, и.Е. Охотский, М.В. 
Шедий; под общей редакцией Е.В. Охотского. – 3-е изд.– Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. – 427с. – (Высшее образование) 

Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/protivodeystvie-
korrupcii-489752#page/1  
 (дата обращения 01.06.2022) 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Правоведение: учебник и практикум для вузов / С.И. Некрасов [и 
др.]; под редакцией С.И. Некпасова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 645с. – (Высшее 
образование) 

Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/pravovedenie-
488778#page/1 (дата обращения 
01.06.2022) 

Да 

Д-2. Румянцева, Е.Е. Противодействие коррупции: учебник и практикум 
для вузов / Е.Е. Румянцева. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 
267с. – (Высшее образование) 

Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/protivodeystvi
e-korrupcii-512437#page/3  
 (дата обращения 01.06.2022) 

Да 

Д-3.Амара, М.И. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 
Библиография  (1991-2016 гг.) / М.И. Амара, Ю.А. Нисневич, Е.А. 
Панфилова – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 284с. – 
(Высшее образование) 

Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/protivodeystvi
e-korrupcii-v-rossiyskoy-federacii-
bibliografiya-1991-2016-gg-
514945#page/2 
 (дата обращения 01.06.2022) 

Да 

Д-4. Арчаков, М.К. Политический экстремизм: сущность, проявления, 
меры противодействия: монография / М.К. Арчаков; под научной 
редакцией Ю.А. Ермакова. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 
295с. – (Высшее образование) 

Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/politicheskiy-
ekstremizm-suschnost-proyavleniya-
mery-protivodeystviya-
494084#page/2  
 (дата обращения 01.06.2022) 

Да 

Д-5. Кафтан, В.В. Противодействие терроризму: учебное пособие для 
вузов / В.В. Кафтан. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. – 261с. – (Высшее образование) 

Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/protivodeystvi
e-terrorizmu-489436#page/3  
 (дата обращения 01.06.2022) 

Да 

Д-6.Эррера Л.М.Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма. Учебно-методическое 
пособие для бакалавров всех направлений всех форм обучения / 
Новомосковский институт (филиал) ФГБОУ  ВО  «Российский 
химико-технологический университет им.  Д.И.   Менделеева; 
Новомосковск,  2019. - 73 c. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 

12.2 Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1 Экономические науки: научно-информационный журнал. Режим доступа: http://ecsn.ru/  
2 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: бесплатная электронная библиотека. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/  
4 Учебный курс «Правоведение» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа: 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=941 (дата обращения 01.06.2023). 
 5 Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html. 

https://urait.ru/viewer/pravovedenie-488888#page/5
https://urait.ru/viewer/pravovedenie-488888#page/5
https://urait.ru/viewer/protivodeystvie-korrupcii-489752#page/1
https://urait.ru/viewer/protivodeystvie-korrupcii-489752#page/1
https://urait.ru/viewer/pravovedenie-488778#page/1
https://urait.ru/viewer/pravovedenie-488778#page/1
https://urait.ru/viewer/protivodeystvie-korrupcii-512437#page/3
https://urait.ru/viewer/protivodeystvie-korrupcii-512437#page/3
https://urait.ru/viewer/protivodeystvie-korrupcii-v-rossiyskoy-federacii-bibliografiya-1991-2016-gg-514945#page/2
https://urait.ru/viewer/protivodeystvie-korrupcii-v-rossiyskoy-federacii-bibliografiya-1991-2016-gg-514945#page/2
https://urait.ru/viewer/protivodeystvie-korrupcii-v-rossiyskoy-federacii-bibliografiya-1991-2016-gg-514945#page/2
https://urait.ru/viewer/protivodeystvie-korrupcii-v-rossiyskoy-federacii-bibliografiya-1991-2016-gg-514945#page/2
https://urait.ru/viewer/politicheskiy-ekstremizm-suschnost-proyavleniya-mery-protivodeystviya-494084#page/2
https://urait.ru/viewer/politicheskiy-ekstremizm-suschnost-proyavleniya-mery-protivodeystviya-494084#page/2
https://urait.ru/viewer/politicheskiy-ekstremizm-suschnost-proyavleniya-mery-protivodeystviya-494084#page/2
https://urait.ru/viewer/politicheskiy-ekstremizm-suschnost-proyavleniya-mery-protivodeystviya-494084#page/2
https://urait.ru/viewer/protivodeystvie-terrorizmu-489436#page/3
https://urait.ru/viewer/protivodeystvie-terrorizmu-489436#page/3
http://ecsn.ru/
http://window.edu.ru/
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=941
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
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6 Кафедра «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html . 

7 Консультант плюс - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления Правительства 
Российской Федерации, нормативные акты. Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

8 Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» / Документы. Режим доступа: 
http://www.garant.ru/doc/  

9 Официальный интернет-портал правовой информации / Информационно-правовая система 
«Законодательство России». Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ips  
10. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 

действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 
11. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 

25.04.2024 г. по 24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 
12. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. 

Срок действия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  
 

 
13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Правоведение» проводятся в форме 
аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института. 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с  
ОВЗ 

Лекционная аудитория 
(ауд.153)  

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
(ауд. 153) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций обучающихся 
(ауд.153) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд.153) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 222) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом 
к сети «Интернет», электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. Принтер. 
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 
копир). 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

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

http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/doc/
http://pravo.gov.ru/ips
https://urait.ru/
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Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle. 

Проектор, экран.  

 

13.2 Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows ХР и MS Windows 7 бессрочные права и бессрочная лицензия 
по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, 
идентификатор подписчика: ICM-164914. 

2 Интернет-браузер Mozilla Firefox. Распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL). 
3 Текстовый редактор LibreOffice Writer. Распространяется под лицензией LGPLv3. 
4 MS Excel из пакета MS Office 365 A1 бесплатная веб-версия Office https://products.office.com/ru-

ru/academic/compare-office-365-education-plans для учащихся, преподавателей и сотрудников. 
5 Редактор презентаций LibreOffice Impress. Распространяется под лицензией LGPLv3. 
6 Средство чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC является бесплатным и доступно для 

корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 
7 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

13.3 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные издания по дисциплине. 
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в электронном виде; 
кафедральная библиотека электронных изданий. 

 
14 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
разделов 

дисциплины 
Основные показатели оценки Формы и методы контроля 

и оценивания 

Раздел 1. Теория 
государства и права 

Знать: 
- действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 
- правовые основы принятия управленческого решения; 
- действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 

экстремизмом, терроризмом и коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности; 

- способы формирования нетерпимого отношения к экстремизму, 
терроризму и коррупционному поведению; 

- сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с 
социальными, экономическими, политическими и иными условиями; 

- систему мер, направленных на предотвращение экстремизма, 
терроризма и коррупционного поведения; 

- основы организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности. 

Уметь:  
- осуществлять решение профессиональных задач на основе 

принципов и норм права; 
- выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
- давать оценку коррупционному поведению и применять на практике 

антикоррупционное законодательство; 
- планировать, организовывать и проводить мероприятия, 

обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение 
экстремизма, терроризма и коррупции в социуме; 

- выявлять различные проявления коррупционного поведения, 
грамотно их квалифицировать, реализовывать антикоррупционную политику; 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе 
нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупционному 
поведению; 

- находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и нести за них ответственность. 

Владеть: 
- навыками применения нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов профессиональной деятельности; 
- способностью проектировать  решение конкретной задачи на основе 

нормативных правовых актов; 
- навыками применения на практике антикоррупционного 

законодательства и правовой квалификацией коррупционного поведения; 
- навыками формирования нетерпимого отношения к экстремизму, 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
 
− оценивание устного 

опроса на всех видах 
занятий; 

− оценивание выступления 
с докладом. 
 

Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 

− проверка письменных 
заданий; 

− оценивание выполненных 
индивидуального задания; 

− оценивание результатов 
контрольного теста. 

Промежуточная 
аттестация 

− оценивание уровня 
сформированности 
компетенций на зачете. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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терроризму и коррупционному поведению; 
- навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого 

отношения к экстремизму, терроризму и коррупции; 
- навыками выявления признаков коррупционного поведения и его 

пресечения; 
- навыками принятия организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности в точном соответствии с законом. 

Раздел 2. Правовое 
регулирование в 
современном 
обществе 

Знать: 
- действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 
- правовые основы принятия управленческого решения; 
- действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 

экстремизмом, терроризмом и коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности; 

- способы формирования нетерпимого отношения к экстремизму, 
терроризму и коррупционному поведению; 

- сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с 
социальными, экономическими, политическими и иными условиями; 

- систему мер, направленных на предотвращение экстремизма, 
терроризма и коррупционного поведения; 

- основы организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности. 

Уметь:  
- осуществлять решение профессиональных задач на основе 

принципов и норм права; 
- выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
- давать оценку коррупционному поведению и применять на практике 

антикоррупционное законодательство; 
- планировать, организовывать и проводить мероприятия, 

обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение 
экстремизма, терроризма и коррупции в социуме; 

- выявлять различные проявления коррупционного поведения, 
грамотно их квалифицировать, реализовывать антикоррупционную политику; 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе 
нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупционному 
поведению; 

- находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и нести за них ответственность. 

Владеть: 
- навыками применения нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов профессиональной деятельности; 
- способностью проектировать  решение конкретной задачи на основе 

нормативных правовых актов; 
- навыками применения на практике антикоррупционного 

законодательства и правовой квалификацией коррупционного поведения; 
- навыками формирования нетерпимого отношения к экстремизму, 

терроризму и коррупционному поведению; 
- навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого 

отношения к экстремизму, терроризму и коррупции; 
- навыками выявления признаков коррупционного поведения и его 

пресечения; 
- навыками принятия организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности в точном соответствии с законом. 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
 
− оценивание устного 

опроса на всех видах 
занятий; 

− оценивание выступления 
с докладом. 
 

Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 

− проверка письменных 
заданий; 

− оценивание выполненных 
индивидуального задания; 

− оценивание результатов 
контрольного теста. 

Промежуточная 
аттестация 

− оценивание уровня 
сформированности 
компетенций на зачете. 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.О.12 «Основы права» 

 
1 Общая трудоемкость (з.е./ак. час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается 
на 2 курсе в 3 семестре. 
 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина Б1.О.12 «Основы права» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «История Россия», «Философия», «Основы российской 
государственности» и является основой для последующих дисциплин: «Экономика», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Менеджмент и маркетинг в фармации», «Основы предпринимательства и маркетинга в 
фармации». 
 
3 Цель и задачи изучения дисциплины 
 
 Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области основных 
отраслей права. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- формирование понимания сущности, характера и взаимодействия правовых явлений, умение видеть их 
взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права; 
- формирование навыков работы с системой нормативных правовых актов; 
- формирование  навыков  анализа правовых норм, подлежащих применению при осуществлении 
профессиональной деятельности; 
- формирование правокультурной личности обучающихся. 
 
4 Содержание дисциплины 
 
Общие положения о государстве. Общие положения о праве. Основы конституционного права. Основы 
административного права. Основы уголовного права. Основы экологического права. Основы гражданского 
права. Основы семейного права. Основы трудового права.  
 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций: 
 

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 Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет 
связи между ними и ожидаемые результаты их решения. 
УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 
ограничения, действующие правовые нормы. 
УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с 
учётом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 
норм. 

Гражданская 
позиция 

УК-10 Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
проявлениям экстремизма, 
терроризма, коррупционному 
поведению и 
противодействовать им в 
профессиональной деятельности 

УК-10.1  Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие 
противодействие экстремизму, терроризму и коррупции в 
профессиональной деятельности. 
УК-10.2 Формулирует гражданскую позицию нетерпимого отношения к 
экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. 
УК-10.3 Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе 
нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупции. 
УК-10.4 Организует свою профессиональную деятельность, исключая 
любые экстремистские, террористические и коррупционные 
проявления. 



17 
 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
- действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; 
- правовые основы принятия управленческого решения; 
- действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом и коррупцией в 
различных областях жизнедеятельности; 
- способы формирования нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупционному 
поведению; 
- сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими 
и иными условиями; 
- систему мер, направленных на предотвращение экстремизма, терроризма и коррупционного поведения; 
- основы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности. 
Уметь:  
- осуществлять решение профессиональных задач на основе принципов и норм права; 
- выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений; 
- давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное 
законодательство; 
- планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской 
позиции и предотвращение экстремизма, терроризма и коррупции в социуме; 
- выявлять различные проявления коррупционного поведения, грамотно их квалифицировать, реализовывать 
антикоррупционную политику; 
- осуществлять профессиональную деятельность на основе нетерпимого отношения к экстремизму, 
терроризму и коррупционному поведению; 
- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 
ответственность. 
Владеть: 
- навыками применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной 
деятельности; 
- способностью проектировать  решение конкретной задачи на основе нормативных правовых актов; 
- навыками применения на практике антикоррупционного законодательства и правовой квалификацией 
коррупционного поведения; 
- навыками формирования нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупционному 
поведению; 
- навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и 
коррупции; 
- навыками выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения; 
- навыками принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности в точном 
соответствии с законом. 
 
6 Виды учебной работы и их объем 

Семестр _3 

 
Вид учебной работы 

 
Объем 

в том числе в форме 
практической 

подготовки 
з.е. акад.ч. астр.ч. з.е. акад.ч. астр.ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 0 0 0 
Контактная работа – аудиторные занятия:  44,2 33,15 0 0 0 
Лекции  18 13,5 0 0 0 
Практические занятия (ПЗ)  16 12 0 0 0 
Лабораторные работы (ЛР)  - - - - - 
Контактная самостоятельная работа (групповые 
консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником) 

  
10 

 
7,5 

 
- 

 
- 

 
- 

Контактная работа – промежуточная 
аттестация 

 0,2 0,15 - - - 

Самостоятельная работа  27,8 20,85 - - - 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
(и другие виды самостоятельной работы) 

 27,8 20,85 - - - 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2021 года N 
245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте 
России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 
671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) (ФГОС ВО), рекомендациями 
Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания 
дисциплины кафедрой «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 
(далее – Институт). Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение    4   семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение с основных закономерностей развития экономики на макро- 
и микроуровне. 

Задачами учебной дисциплины является: 
− формирование у студентов современного мышления в области функционирования экономической 

системы на микро- и макроуровне; 
− изучение экономической политики правительства;  
− формирование представления об источниках и направлениях государственных расходов; 
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− исследование экономических отношений, законов и закономерностей, проявляющихся в 
поведении отдельных экономических субъектов; 

− анализ взаимодействия экономических субъектов на отдельных рынках; 
− анализ основ предпринимательской деятельности с учетом основ действующего законодательства; 
− определение механизма установления цены на тот или иной товар под воздействием спроса и 

предложения и его роль в национальном хозяйстве; 
− представление об объеме выпускаемой продукции в различных рыночных структурах и     

оптимальном использовании экономических ресурсов в целях получения  максимальной прибыли; 
− ознакомление с текущими макроэкономическими проблемами России. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.О.13  «Основы экономической культуры» относится к обязательной части блока 1 
Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): математика, правоведение и является основой для 
последующих дисциплин: менеджмент и маркетинг в фармации, основы предпринимательства и маркетинга в 
фармации. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Основы экономической культуры» направлено на приобретение следующих 
компетенций и индикаторов их достижения: 

 
 
 
 
 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 
достижения 

универсальной компетенции  

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-9  
способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-9.1 
Знает: 
 базовые принципы функционирования 
экономики и экономического развития, 
цели и формы участия государства в 
экономике 
 
УК-9.2 
Умеет: 
Применять методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей 
 
УК-9.3 
Владеет: 
Правилами использования финансовых 
инструментов для управления личными 
финансами и принятия обоснованных 
экономических решений в различных 
областях жизнедеятельности 

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

В результате сформированности компетенций студент должен 
Знать: 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов  
Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
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5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы экономической культуры» составляет 108 часа или 3 зачетные 
единицы (з.е). Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Вид учебной работы 
З.е. 

Объем, акад. ч. 
Объем, астр. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа обучающегося с 
педагогическими работниками (всего) 

 
64,2 

48,26 

Контактная работа - аудиторные занятия:  64,2 48,26 
В том числе:    
Лекции  36 27 
ИР  10 7,5 
Практические занятия   18 13,5 
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником) 

 
 

 

Контактная работа - промежуточная 
 

 0,2 0,26 
Самостоятельная работа (всего):  43,8 32,7 
в том числе:    
Курсовая работа  - 

 
 

Проработка лекционного материала   20 15 

Подготовка к практическим  занятиям  20 15 
Подготовка к тестированию и контрольным работам               3,8 2,7 
Форма(ы) контроля: зачет   

    

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего    Лекции Прак. 
занятия 

Лаб. 
   работы 

Сам. 
работа 

1 Предмет экономической науки, экономические  ресурсы 
и цели общества 3 2 1 - - 

2 Микроэкономика 
Спрос и предложение 6 2 1 - 3 

3 Теория  потребительского поведения 6 2 1 - 3 

 
4 Теория  издержек производства 6 2 1 - 3 

5    Типы рыночных структур 6 2 1 - 3 

6 Рынок факторов производства 3 2 1 - - 

7 Рынок  труда и заработная плата 6 2 1 - 3 

8 Рынки природных ресурсов 6 2 1 - 3 

9 Рынок капитала 6 2 1 - 3 

10    Макроэкономика. Система национальных счетов 6 2 1 - 3 
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11 Совокупный спрос и совокупное предложение 6 2 1 - 3 

12 Занятость и  безработица 6 2 1 - 3 

13    Инфляция 6 2 1 - 3 

 
14 

Макроэкономическое равновесие 
Инвестиции 6 2 1 - 3 

15 Деньги. Кредит Банковская система 6 2 1  3 

16 Фискальная политика государства 6 2 1  3 

17 
Государственный бюджет и бюджетная политика. 
Экономический рост 
 

5,65 4 2  1,65 

 ИТОГО 97,8 36 18 - 43,8 

 Контактная работа - промежуточная аттестация 0,35     

 ИР 10     

 ИТОГО 108     

6.2 Содержание разделов дисциплины  

Наименование  
раздела (подраздела) 

дисциплины 
Содержание подраздела 

Раздел 1 Микроэкономика 

1.Предмет 
экономической науки, 
экономические  ресурсы 
и цели общества 

Предмет экономической науки. Объект изучения экономической науки. 
Экономические отношения. Три основные проблемы экономики. Модель 
кругооборота. Потребности. Ресурсы. Виды благ. Построение графиков в 
экономике. Альтернативные издержки. Кривая производственных 
возможностей.  Хозяйствование и эффективность. Трансакционные 
издержки. Предыстория экономической науки. Основные этапы 
экономической науки. Собственность. Типы экономических систем 

2. Микроэкономика 
Спрос и предложение 

Спрос и предложение. Объем спроса. Кривая спроса. Изменение кривой 
спроса. Предложение. Объем предложения. Эластичность спроса и 
предложения. Виды эластичности. 

3. Теория  
потребительского 
поведения 

Поведение потребителя. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. 
Эффект дохода и эффект замещения. 

 

4.Теория  издержек 
производства 

Экономические издержки. Классификация издержек. Издержки в 
краткосрочном периоде. Издержки в долговременном периоде. 
Минимизации издержек. Предельная норма технологического замещения 

 5. Типы рыночных 
структур 

Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
Монополия. Условия максимизации прибыли при совершенной 
конкуренции и монополии. 

 

6. Рынок факторов 
производства 

 Рынок факторов производства. Закон редкости. Спрос на факторы 
производства. Предложение факторов производства.  

 

7. Рынок  труда и 
заработная плата 

Особенности рынка труда. Эффект замещение и эффект дохода. Наклон 
кривой предложения труда. Цена труда. Зарплата реальная и номинальная 

 
8. Рынки природных 
ресурсов 

    Рента. Экономическая рента. Спрос на землю и предложение земли. 
Дисконтированная рента. Дифференциальная рента. 



6 
 

 

9. Рынок капитала Рынок капитала и капитальных активов. Цена капитала. Оценка 
прибыльности. Дисконтирование 

 Раздел 2 Макроэкономика 

10.   Макроэкономика 
СНС 

Предмет макроэкономики. Позитивная и нормативная макроэкономика. 
Макроэкономические цели. Инструменты государственного регулирования 
экономики. Макроэкономические показатели. Расчет ВНП по доходам и по 
расходам. Открытая и закрытая экономики. Добавленная стоимость. 
Реальный и номинальный ВНП. Дефлятор ВНП. 

 
 

11.Совокупный спрос и 
совокупное 
предложение 

Совокупный спрос. Влияние ценовых и неценовых факторов на 
совокупный спрос. Изменение совокупного спроса. График совокупного 
спроса.  Эффект Кейнса. Эффект Пигу. Эффект импортных закупок. 
Совокупное предложение. Изменение совокупного предложения. 
Кейнсианская модель AS. Смещение кривой совокупного предложения. 
Отрезки кривой совокупного предложения. Краткосрочная кривая AS 

 

12.Занятость и  
безработица 

Понятие безработицы. Занятые. Безработные. Экономически активное 
население. Уровень безработицы. Виды безработицы. Полная занятость. 
Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

 

   13.Инфляция 

Понятие инфляции. Уровень инфляции. Инфляция открытая и скрытая, 
умеренная, галопирующая, гиперинфляция. Инфляция спроса и издержек. 
Причины инфляции 

 

14.Макроэкономическое 
равновесие 

Инвестиции 

Модель AD—AS. Инвестиции. Инвестиционный спрос. Кривая 
инвестиционного спроса. Инвестиции автономные и индуцированные. 
Мультипликатор инвестиций. Акселератор. 

 

15.Деньги. Кредит 
Банковская система 

Понятие денег. Функции денег. Денежная масса. Денежные агрегаты. 
Процентная ставка. Уравнение Фишера. Кейнсианская теория спроса на 
деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. 
Инвестиционная и ликвидная ловушки. 

 
16.Фискальная политика 
государства Виды фискальной политики. Встроенные стабилизаторы. 

17.Государственный 
бюджет и бюджетная 
политика. 
Экономический рост 
 

Государственный бюджет и государственные расходы. Налоги. Виды 
бюджетного дефицита. Государственный долг. Внешний долг. Внутренний 
долг. Бюджетно-налоговая политика. Бюджетный мультипликатор. 
Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. 

 

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 

1 
Раздел 

2 
 Знать:   

1 

- базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы участия государства в 
экономике 
 

+ 

 

 Уметь:   

1 
- проводить расчеты экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

+ + 

 Владеть:   
1 - навыками на основе типовых методик и действующей + + 
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нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами их достижения: 

№ Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
 достижения компетенции Раздел 1 Раздел 2 

1 УК-9 
 

УК-9.1 
Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы 
участия государства в экономике 
 
УК-9.1 
Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих 
и долгосрочных финансовых целей 
 
УК-9.1 
Использует финансовые инструменты 
для управления личными финансами и 
принятия обоснованных экономических 
решений в различных областях 
жизнедеятельности 

+ + 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1 Практические занятия 

Темы практических занятий по дисциплине 

№ 
п/п 

№ раздела  
(подраздел

а) 

 

Темы практических занятий   Часы 

1 1 

- Обсуждение вопросов введения в экономическую теорию, три 
фундаментальные проблемы экономики, проблема выбора, собственность и 
хозяйствование, рыночное равновесие и эластичность. Решение практических 
задач  по расчету показателей эластичности. 
- Решение ситуационных задач по рыночному спросу, предложению; разбор 
конкретных ситуаций рыночного равновесия, определения точки равновесия, 
областей и размеров дефицита и избытка, дискуссия о преимуществах и 
недостатках вмешательства государства в экономику. 
 

2 

2 1 
Групповая дискуссия о потребительских предпочтениях и полезности. 
Решение ситуационных задач по построению бюджетной линии и кривых 
безразличия. Построение кривых издержек в краткосрочном периоде. 

2 

3 1 Расчет условий максимизации прибыли методов «мозгового штурма группы» 
при монополии и совершенной конкуренции, решение задач по определению 
ставок заработной платы в зависимости от спроса на труд. 

2 

4 1 Анализ рынков природных ресурсов и рынка капитала 
 2 
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5 2   Решение ситуационных задач определения  макроэкономических показателей, 
уровня безработицы и инфляции и обсуждение результатов расчетов. 2 

 

6             2 

Разбор конкретных ситуаций различных вариантов  макроэкономического 
равновесия, построение графиков макроэкономического равновесия модели 
AD-AS, групповая дискуссия по способам государственного регулирования 
экономики 

       2 
 

  
    7 

 
          2 

Групповые дискуссии о современной монетарной и налоговой  политике, 
решение ситуационных задач по этим же темам.       2 

8 2 
Групповые дискуссии о современном государственном бюджете ,мировой 
торговле и валютном курсе , решение задач на тему «Валютный курс» 
 

      4 

9 2 Контрольная работа 2 

  
8.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

8.3 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базахWeb of Science, Scopus,  
РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к  сдаче  зачета по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося неотъемл  
частью рабочей программы дисциплины. 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1 Образовательные технологии 
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Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация дисциплины с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм 
проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 
обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

11.2 Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 
(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 
затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 
разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при 
контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 
студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- участие в дискуссиях; 
- выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4 Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 
активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных экономических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества 
и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 
преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая 
задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом 
основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое 
понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
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5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 
стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание 
(порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для 
изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций 
приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения 
по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании 
учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 
лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 
требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса 
обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

11.6 Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
- перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 
занятиях.  

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях в 
обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования компетенций по 
дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты лекций, 

рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании предмета 

могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 



11 
 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на 
занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 
отчитаться по теме занятия. 

По организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 
самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 
представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению письменных 

работ и др.). 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделать рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах). 
4. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 

обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 
увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 
ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 
откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 
более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. 

Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 
общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и выработку соответствующих 
профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 30–50 с.; время, отводимое на ее 
написание – от 1–2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение задания, 
курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При написании курсовой работы студент 
должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать 
обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной части, заключения и списка 
использованной литературы. При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с поставленными 
целями для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться следующие умения, навыки и 
компетенции: умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 
энциклопедической литературой; умение собирать и систематизировать практический материал; умение 
самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; умение логично и грамотно излагать 
собственные умозаключения и выводы; умение соблюдать форму научного исследования; умение пользоваться 
глобальными информационными ресурсами; владение современными средствами телекоммуникаций; способность 
и готовность к использованию основных прикладных программных средств; способность создать содержательную 
презентацию выполненной работы. При защите представленной курсовой работы целесообразно проводить 
оценивание знаниевой компоненты дисциплин, использованных при выполнении задания. 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 
учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

 
 
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 
дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы 
– концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 
изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 
концептуальные итоги.  
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11.7 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит различные 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 

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

12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
О-1. Куприн А.А. и др. Экономика: учебное пособие / 
А.В. Буга, И.И. Грозаву, Т.В. Данилова, Л.В. 
Дорофеева, В.С. Кудряшов, А.А. Куприн, А.Д. Шматко; 
под ред. А.А. Куприна; Сосновоборский филиал 
РАНХиГС. – СПб.: Астерион, 2018. – 456 с.  

 

   https://inexpert.ru/wp-
content/uploads/2018/12/uc
hebnoe-posobie-
economika.pdf?ysclid=lbcd
hb8p23492778373   

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

https://inexpert.ru/wp-content/uploads/2018/12/uchebnoe-posobie-economika.pdf?ysclid=lbcdhb8p23492778373
https://inexpert.ru/wp-content/uploads/2018/12/uchebnoe-posobie-economika.pdf?ysclid=lbcdhb8p23492778373
https://inexpert.ru/wp-content/uploads/2018/12/uchebnoe-posobie-economika.pdf?ysclid=lbcdhb8p23492778373
https://inexpert.ru/wp-content/uploads/2018/12/uchebnoe-posobie-economika.pdf?ysclid=lbcdhb8p23492778373
https://inexpert.ru/wp-content/uploads/2018/12/uchebnoe-posobie-economika.pdf?ysclid=lbcdhb8p23492778373
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Д-1. Сидоров В.А., Кузнецова Е.Л., Болик А.В. 
Общая экономическая теория: учебник для 
студентов высших учебных 

ISBN 978-5-9500479-4-7 (электронное издание) doi: 
10.18411/elit-050  

http://201824.selcdn.ru/elit-
050/pdf/9785950047947_elit-050.pdf  
 

Да 

        Д-2. Экономика [Текст] = № 106 : учеб.-метод. 
пособ. по курсу "Экономика" для иностранных студ. 
всех направл. подгот. по программам бакалавриата / 
сост. Л. М. Эррера. - Новомосковск : РИЦ НИ РХТУ, 
2021. - 78 с. - (ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 
Новомосковский ин-т(филиал)). - Б. ц.  
 

Библиотека НИ РХТУ 
 Да 

Д-3. Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. Учебник. 
Издательский дом Высшей школы экономики 
Москва 2017  

 
 

https://id.hse.ru/data/2017/12/26/1172461576
/Матвеева_2части_сайт.pdf?ysclid=lbcd8sf
hst482308891  

Да 

12.2 Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Экономические науки: научно-информационный журнал. Режим доступа: http://ecsn.ru/  
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: бесплатная электронная библиотека. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/  
3. Информационный портал «EREPORT.RU: мировая экономика». Режим доступа: http://www.ereport.ru/stat.php). 
4. Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html  
5. Кафедра «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html (дата обращения 01.06.2022). 
6. ЭБС "Консультант студента" ООО "Политехресурс" Договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244 от 16.03.2022 г. срок действия с 16.03.2022 по 15.03.2023 г. 
7. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 

порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/  
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/   
9. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. 

Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  

10. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 
27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 

11. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024 г. по 
24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 

12. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия 
с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  

 
13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института. 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
о ОВЗ 

Лекционная аудитория 
(ауд.153)  

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

http://201824.selcdn.ru/elit-050/pdf/9785950047947_elit-050.pdf
http://201824.selcdn.ru/elit-050/pdf/9785950047947_elit-050.pdf
https://id.hse.ru/data/2017/12/26/1172461576/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0_2%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf?ysclid=lbcd8sfhst482308891
https://id.hse.ru/data/2017/12/26/1172461576/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0_2%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf?ysclid=lbcd8sfhst482308891
https://id.hse.ru/data/2017/12/26/1172461576/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0_2%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf?ysclid=lbcd8sfhst482308891
http://ecsn.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ereport.ru/stat.php
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://urait.ru/
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Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 
(ауд. 153) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций обучающихся 
(ауд.153) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд.153) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 
презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 222) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом 
к сети «Интернет», электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. Принтер. 
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 
копир). 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные 
занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса 
установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 
специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 
аудитории 

Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 
системе управления учебными курсами Moodle. 

Проектор, экран. 

Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university 
(the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший 
DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные издания по дисциплине. 
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-

методические разработки в электронном виде; справочные материалы в электронном виде; кафедральная 
библиотека электронных изданий. 

 
 
 

  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
 
Наименовани  

разделов 
Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Знает: 

Оценка за решение за  

Наименование  
раздела 

базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы участия государства в 
экономике 

микроэкономика  
 Умеет: 
 - Применять методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных 
финансовых целей 
. 

 Владеет: 
 - Правилами использования финансовых инструментов для управлени   

личными финансами и принятия обоснованных экономических решен    
различных областях жизнедеятельности. 

Раздел 2. Знает: 

Оценка за решение за  

Наименование  
раздела 

базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы участия государства в 
экономике 

макроэкономика  
 Умеет: 
 - Применять методы личного экономического и финансового планиро   

достижения текущих и долгосрочных финансовых целей.. 
 Владеет: 
 - Правилами использования финансовых инструментов для управлени   

личными финансами и принятия обоснованных экономических решен   
в различных областях жизнедеятельности. 

  Оценка за КР 
(семестр _4__) 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.О.13 «Основы экономической культуры» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 
курсе в 4 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы экономической культуры» реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): математика, правоведение и является основой для 

последующих дисциплин: менеджмент и маркетинг в фармации, основы предпринимательства и маркетинга в 
фармации. 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение с основных закономерностей развития экономики на макро- 
и микроуровне. 

Задачами учебной дисциплины является: 
− формирование у студентов современного мышления в области функционирования экономической 

системы на микро- и макроуровне; 
− изучение экономической политики правительства;  
− формирование представления об источниках и направлениях государственных расходов; 
− исследование экономических отношений, законов и закономерностей, проявляющихся в 

поведении отдельных экономических субъектов; 
− анализ взаимодействия экономических субъектов на отдельных рынках; 
− анализ основ предпринимательской деятельности с учетом основ действующего законодательства; 
− определение механизма установления цены на тот или иной товар под воздействием спроса и 

предложения и его роль в национальном хозяйстве; 
− представление об объеме выпускаемой продукции в различных рыночных структурах и     

оптимальном использовании экономических ресурсов в целях получения  максимальной прибыли; 
− ознакомление с текущими макроэкономическими проблемами России. 

 

4 Содержание дисциплины 

Предмет экономической науки, экономические  ресурсы и цели общества. Микроэкономика. Спрос и предложение. 
Теория  потребительского поведения. Теория  издержек производства. Типы рыночных структур. Рынок факторов 
производства. Рынок  труда и заработная плата. Рынки природных ресурсов.  Рынок капитала 

 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате сформированности компетенций УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 студент должен 
Знать: 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов  
Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

6 Виды учебной работы и их объем   
 Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Вид учебной работы 
З.е. 

Объем, акад. ч. 
Объем, астр. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 
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Контактная работа обучающегося с 
педагогическими работниками (всего) 

 
64,2 48,26 

Контактная работа - аудиторные занятия:  64,2 48,26 
В том числе:    
Лекции  36 27 
ИР  10 7,5 
Практические занятия   18 13,5 
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником) 

 
 

 

Контактная работа - промежуточная 
 

 0,2 0,26 
Самостоятельная работа (всего):  43,8 32,7 
в том числе:    
Курсовая работа  - 

 
 

Проработка лекционного материала   20 15 

Подготовка к практическим  занятиям  20 15 
Подготовка к тестированию и контрольным работам               3,8 2,7 
Форма(ы) контроля: зачет   
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 
программы  

 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 апреля 2021 года N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в 
Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 
Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 
Химия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Химическая технология органических веществ и 
полимерных материалов» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа 
рассчитана на изучение дисциплины в течение двух семестров. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 
органической химии. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний о химических свойствах различных классов органических соединений, 
- овладение основными методами эксперимента в органической химии, 
- приобретение навыков применения теоретических законов к решению практических задач 

химической технологии. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

Дисциплина Б1.О.14 Органическая химия  относится к обязательной части блока 
1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Неорганическая химия и является 
основой для последующих дисциплин: Фармацевтическая химия, Медицинская химия.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения  
 

Наименование 
категории 
(группы) ОПК 

Код и наименование ОПК  Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Естественнонаучн
ая подготовка 

ОПК-1. Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты 
химических экспериментов, наблюдений, измерений, а 
также результаты расчетов свойств веществ и материалов 
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических 
работ с использованием теоретических основ 
традиционных и новых разделов химии 
ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности 

ОПК-2. Способен 
проводить с соблюдением 
норм техники 
безопасности химический 
эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств 
веществ и материалов, 
исследование процессов с 
их участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с 
соблюдением норм техники безопасности  
ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и материалов разной 
природы с использованием имеющихся методик 
ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для 
определения химического и фазового состава веществ и 
материалов на их основе 

ОПК-2.4. Проводит исследования свойств веществ и 
материалов с использованием серийного научного 
оборудования 
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ОПК-3. Способен 
применять расчетно-
теоретические методы для 
изучения свойств веществ 
и процессов с их участием 
с использованием 
современной 
вычислительной техники 

ОПК-3.2. Использует стандартное программное 
обеспечение при решении задач химической 
направленности 

 

ОПК-4. Способен 
планировать работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических и 

  

ОПК-4.1. Использует базовые знания в области 
математики и физики при планировании работ химической 
направленности  
ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических 
наблюдений с использованием физических законов и 
представлений 

ОПК-6. Способен 
представлять результаты 
своей работы в устной и 
письменной форме в 
соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в 
профессиональном 
сообществе 
 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде отчета 
по стандартной форме на русском языке 
 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 
-  виды изомерии органических соединений; 
- основные теоретические закономерности органической химии, строение молекул основных 

классов органических соединений;  
- основные механизмы органических реакций; 
- основные источники информации и справочную литературу в области органической химии; 
- физико-химические свойства и токсикологические характеристики применяемых в лаборатории 

химических материалов; 
- органические реакции; методы синтеза органических соединений; 
- стандартные методы выделения и очистки органических соединений; 
- современную аппаратуру для проведения научных исследований; 
- графические редакторы химической направленности 
- основные законы естественнонаучных дисциплин; 
- основные приемы обработки результатов экспериментов 

 
Уметь: 
- находить и использовать информацию для решения синтетических задач; 
- по структуре органического соединения предсказать его ключевые химические свойства; 
- осуществлять поиск информации с использованием сети интернет; 
- обращаться с применяемыми в лаборатории химическими веществами; 
- синтезировать органические соединения по заданной методике; 
- проводить качественный и количественный анализ органического соединения, определять 

чистоту синтезируемого вещества; 
- использовать компьютерные программы для решения задач химической направленности; 
- планировать эксперименты и обрабатывать их результаты; 
- интерпретировать результаты химических экспериментов; 
- составлять отчет о выполненном синтезе. 
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Владеть: 
- приемами расчета свойств веществ и материалов; 
- знаниями о связи строения органических соединений с реакционной способностью; 
- знаниями об информационной безопасности; 
- знаниями о безопасных правилах работы в лаборатории органического синтеза; 
- основными приемами проведения органических реакций (выбор необходимого оборудования, 

сборка установки); 
- современной научной аппаратурой, навыками ведения химического эксперимента; 
- навыками работы на компьютере; 
- современными компьютерными средствами для подготовки презентаций. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 648 ак. час. или 18 зачетных единиц (з.е). 

Вид учебной работы 
Всего Семестр № 

3 4 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 18 648 9 324 9 324 
Контактная работа - аудиторные занятия: 11,14 401,2 6,1 219,4 5 181,8 

 в том числе в форме практической подготовки        
Лекции 3,9 142 2 72 1,9 70 
в том числе в форме практической подготовки        
Практические занятия (ПЗ) 2 72 1 36 1 36 
в том числе в форме практической подготовки        
Лабораторные работы (ЛР) 4 144 2,5 90 1,5 54 
в том числе в форме практической подготовки        
Индивидуальная работа 1,1 40 0,55 20 0,55 20 
Самостоятельная работа 4,87 175,6 1,91 69 2,96 106,6 
Контактная самостоятельная работа 
(консульт ация)  2  1  1 
Курсовая работа 1 36   1 36 
Другие виды самостоятельной работы       
Подготовка к тестированию  47  23  24 
Подготовка к лабораторным занятиям  47  23  24 
Подготовка к контрольным пунктам  45,6  23  22,6 
Формы контроля:   экзамен экзамен 
Контактная работа - промежуточная аттестация  1,2  0,4  0,8 
Подготовка к экзамену.  71,2  35,6  35,6 
 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  Всего в т.ч. в 

форме 
практ. 
подг. 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

 

Сам. 
работа 

1. Введение 91  10  4  72  5 
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2. Алканы 12  4  2    6 

3. Основы стереохимии 10  4  2    4 

4. Алкены 17  6  4    7 

5. 

Алкины 
11 

 
5 

 
2    4 

6. Алкадиены 12  5  2    5 

7. Алициклические 
 

12  4  2  2  4 

8. Арены 18  8  2  2  6 

9. 

Реакции электрофильного 
замещения в 
ароматическом ряду 

27 

 
10 

 
4  4  9 

10. Полициклические 

 

 

8  2  2  2  2 

11. Галогенопроизводные 

 

23  6  4  4  9 

12. Реакции элиминирования 8  4  2    2 

13. Нуклеофильное 

  

10  4  4    2 

14. Металлорганические 

 

14  4  2  4  4 

15. Гидроксипроизводные 

 

31  10  4  4  13 

16. Простые эфиры 24  4  4  4  12 

17. Альдегиды и кетоны 40  10  6  10  14 

18. 
Карбоновые кислоты и их 
производные    

38 
 

10 
 

4  10  14 

19. Нитросоединения 22  4  2  6  10 

20. Амины 30  6  4  8  12 

21. Диазосоединения 24  4  2  8  10 

22. 
Гетероциклические 
соединения 

25,2 
 

6 
 

4  4  11,2 

23. 

Аминокислоты, пептиды и 
белки 

13 

 
6 

 
2    5 

24. Углеводы 13  6  2    5 

 Консультация 2         
 Подготовка к экзамену 71,2         

 

Контактная работа – 
промежуточная 
аттестация 

1,6         
 ИТОГО 608  142  72  144  175,2 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины 
 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. Введение 

Предмет органической химии и основные этапы ее развития. Способы изображения 
молекул органических соединений, структурные и электронные формулы (Г. Льюис). 
Типы углеродного скелета, ациклические, циклические и гетероциклические 
соединения. Изомерия и ее виды. Гомология. Основные функциональные группы. 
Классификация органических соединений. 
Основы номенклатуры органических соединений 
Заместительная номенклатура, ИЮПАК. Понятия родоначалъной структуры, 
характеристических групп. Названия нефункциональных заместителей, 
функциональных групп, предельных, непредельных, ароматических радикалов. 
Старшинство функциональных групп. Основные правила составления заместительных 
названий органических соединений, выбор и нумерация главной цепи, правило 
наименьших локантов. Названия основных классов органических соединений, 
сложных поли- и гетерофункциональных соединений. 
Основные положения теории строения органических соединений (А.М. Бутлеров), 
электронной теории, основные принципы квантовой органической химии. Валентность 
атомов. Типы гибридизации атома углерода в органических соединениях, теория 
взаимного отталкивания электронных орбиталей. σ- и π-Связи атомов углерода, 
физические характеристики связей: длина, валентные углы, энергия, полярность, 
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поляризуемость, дипольный момент, потенциал ионизации. Гомолитический и 
гетеролитический разрыв связи. 
Классификация реагентов и реакций. Промежуточные частицы (интермедиаты): 
радикалы, карбокатионы, карбанионы, карбены. Электронное и пространственное 
строение промежуточных частиц. Электронные эффекты заместителей. Индуктивный 
и мезомерный эффекты и способы изображения этих эффектов. Примеры групп с +1, -
I, +М и -М-эффектами. Эффект гиперконъюгации (сверхсопряжения). Влияние 
электронных эффектов заместителей на стабильность и реакционную способность 
органических соединений и промежуточных частиц. Резонансные структуры, правила 
их построения. 
Кислоты и основания (Й. Бренстед, Г. Льюис). Сопряженные кислоты и сопряженные 
основания. Кислотно-основные равновесия на примере спиртов, простых эфиров, 
карбоновых кислот, кетонов и аминов. Константа кислотности рКa, константа 
основности рКb. Влияние заместителей в молекуле на кислотность и основность 
органических соединений. Теория жестких и мягких кислот и оснований (ЖМКО). 
Основы стереохимии. Способы изображения пространственного строения молекул с 
sр3-габридизованным углеродом: клиновидные проекции, "'лесопильные козлы", 
проекции Ньюмена. Информации, конформеры. Заслоненная (син-перипланарная), 
заторможенная (анти-перипланарная) скошенная (гош-) конформации. 
Асимметричный атом углерода. Хиральность, условия, необходимые для 
возникновения хиральности. Конфигурация, отличие от конформации. Оптическая 
изомерия, оптическая активность. Энантиомеры. Рацематы. Принцип R,S-
номенклатуры. Определение порядка старшинства заместителей у хирального центра 
(правило Кана-Ингольда-Прелога). Абсолютная и относительная конфигурации. 
Проекционные формулы (Э. Фишер). Их построение, правила пользования ими (для 
соединений с одним асимметрическим атомом углерода). Способы разделения 
рацематов. Соединения с двумя хиральными центрами. Построение проекций Фишера. 
Диастереомеры. Мезо-формы. Эритро- и трео-номенклатура. Изображение молекулы 
данного соединения с помощью различных проекционных формул. Переход от одной 
проекционной формулы молекулы к другой. Представление об оптической изомерии 
соединений, не содержащих асимметрического атома углерода. 
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2. Алифатические углеводороды 

Алканы. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура. Природные источники 
алканов. Методы синтеза: гидрирование непредельных углеводородов, синтез через 
литий-диалкилкупраты, электролиз солей карбоновых кислот, восстановление 
карбонильных соединений, из галогеналканов (реакция Вюрца, протолиз реактивов 
Гриньяра). Природа С-С и С-H связей в алканах. Конформации этана, пропана, бутана 
и высших алканов. Энергетическая диаграмма конформационного состояния молекулы 
алкана, 
Химические свойства: реакции галогенирования (хлорирование, бронирование, 
кодирование, фторирование). Энергетика цепных свободнорадикальных реакций 
галогенирования. Нитрование (М.И. Коновалов), сулъфохлорирование и окисление. 
Селективность радикальных реакций и относительная стабильность алкильных 
радикалов. 
Алкены. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура. Геометрическая изомерия 
(цис-, транс- и Z-, E-номенклатура). Природа двойной связи. Молекулярные π-
орбитали этилена. Методы синтеза: элиминирование галогеноводорода из 
алкилгалогенидов, воды из спиртов, дегалогенирование виц-галогеналканов. Реакция 
Гофмана, Виттига, стереоселективное восстановление алкинов. 
Химические свойства алкенов. Гетерогенное и гомогенное гидрирование алкенов. 
Электрофильное присоединение. Общее представление о механизме реакций, π- и σ-
комплексы, ониевые ионы. Правило В.В. Марковникова, индуктивный и мезомерный 
эффекты. Галогенирование: механизм, стереохимия. Гидрогалогенирование. 
Гидратация. Промышленный метод синтеза этанола и пропанола-2. Регио- и 
стереоселективное присоединение гидридов бора. Превращение борорганических 
соединений в алканы, спирты, алкилгалогениды. Окисление алкенов до оксиранов 
(Н.А. Прилежаев) и до диолов по Вагнеру (КМпО4) и Криге (ОsО4). Стереохимия 
гидроксилирования алкенов. Озонолиз алкенов, окислительное и восстановительное 
расщепление озонидов. Исчерпывающее окисление алкенов с помощью КМпО4, или 
Nа2Сг2О7. Радикальные реакции: присоединение бромистого водорода по Харашу 
(механизм), присоединение Н2S, RSН и тетрагалогенметанов к алкенам и аллильное 
галогенирование. Молекулярные π-орбитали аллильного радикала. Радикальная и 
координационная (металлокомплексная) полимеризация алкенов. 
Алкины. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия. Природа тройной связи. 
Методы синтеза алкинов с помощью реакций отщепления, алкилирования 
терминальных ацетиленов. Получение ацетилена пиролизом метана. 
Химические свойства алкинов. Электрофильное присоединение к алкинам. Сравнение 
реакционной способности алкинов и алкенов. Галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация алкинов (М.Г. Кучеров), присоединение 
карболовых кислот. Восстановление алкинов до цис- и транс-алкенов. 
Гидроборирование алкинов, синтез альдегидов и кетонов. СН-кислотность ацетилена. 
Ацетилен иды натрия и меди. Магнийорганические производные алкинов (Ж.И. 
Иоцич): их получение и использование в органическом синтезе. 
Конденсация терминальных алкинов с бетонами и альдегидами (А.Е. Фаворский, В. 
Реппе). Ацетилен-алленовая изомеризация. 
Алкадиены. Типы диенов. Изолированные, кумулированные и сопряженные диены. 
Изомерия и номенклатура. Методы синтеза 1,3-диенов: дегидрирование алканов, 
синтез Фаворского-Реппе, кросс-сочетание на металлокомплексных катализаторах. 
Бутадиен-1,3, особенности строения. Молекулярные орбитали 1,3-диенов. 
Химические свойства 1,3-диенов. Галогенирование и гидрогалогенирование 1,3-
диенов. Аллильный катион, его π-орбитали. 1,2- и 1,4-присоединение, энергетический 
профиль реакций, термодинамический и кинетический контроль. Полимеризация 
диенов. Натуральный и синтетический каучуки. Реакция Дильса-Альдера с алкенами и 
алкинами, стереохимия реакции и ее применение в органическом синтезе. Участие 
низших свободных (НСМО) и высших заполненных (ВЗМО) орбиталей реагентов в 
образовании переходного состояния редакции диенового синтеза. 
Строение аллена, реакции присоединения к алленам. 
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3. 
 

Циклические углеводороды  
 

Алициклические соединения. Циклоалканы и их производные. Классификация 
алициклов. Энергия напряжения циклоалканов и ее количественная оценка на 
основании сравнения теплот образования и теплот сгорания циклоалканов и 
соответствующих алканов. Типы напряжения в циклоалканах и подразделение циклов 
на малые, средние циклы и макроциклы. Строение циклопропана, циклобутана. 
циклопентана, циклогексана. Конформационный анализ циклогексана. Аксиальные и 
экваториальные связи в конформации "кресло" циклогексана. Конформации моно- и 
дизамещенных производных циклогексана.  
Методы синтеза циклопропана, циклобутана и их производных. Особенности 
химических свойств соединений с трехчленным циклом. Синтез соединений ряда 
циклопентана и циклогексана. Реакции расширения и сужения цикла при 
дезаминировании первичных аминов (Н.Я. Демьянов). Синтез соединений со средним 
и большим размером цикла (сложноэфирная и ацилоиновая конденсации).  
Арены. Концепция ароматичности. Ароматичность. Строение бензола. Формула 
Кекуле. Молекулярные орбитали бензола. Аннулены. Концепция ароматичности. 
Правило Хюккеля. Ароматические катионы и анионы. Конденсированные 
ароматические углеводороды: нафталин, фенантрен, антрацен, азулен и др. 
Гетероциклические пяти- и шестичленные ароматические соединения (пиррол, фуран, 
тиофен, пиридин). Антиароматичность на примере циклобутадиена, циклопропенил-
аниона, катиона циклопентадиенилия. Критерии ароматичности. 
Получение ароматических углеводородов в промышленности каталитический 
риформинг нефти, переработка коксового газа и каменноугольной смолы. 
Лабораторные методы синтеза: реакция Вюрца-Фиттига, алкилирование аренов по 
Фриделю-Крафтсу, восстановление жирноароматических кетонов (реакция Кижнера-
Вольфа, реакция Клемменсена), протолиз арилмагнийгалогенидов. 
Свойства аренов. Каталитическое гидрирование аренов, восстановление аренов по 
Бёрчу, фотохимическое хлорирование бензола. Реакции замещения водорода в боковой 
цепи алкилбензолов на галоген. Окисление алкилбензолов до карбоновых кислот, 
альдегидов и кетонов. 
Реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду. Классификация 
реакций ароматического электрофильного замещения. Общие представления о 
механизме реакций. Представление о π-и σ-комплексах. Структура переходного 
состояния. Изотопный обмен водорода как простейшая реакция электрофильного 
замещения. Аренониевые ионы в реакциях электрофильного замещения. Влияние 
природы заместителя на ориентацию и скорость реакции электрофильного замещения. 
Электронодонорные и электроноакцепторные заместители. Согласованная и 
несогласованная ориентация двух или нескольких заместителей в ароматическом 
кольце. 
Нитрование. Нитрующие агенты. Механизм реакции нитрования. Нитрование бензола 
и его замещенных. Нитрование нафталина. Получение полинитросоединений.  
Галогенирование. Галогенирующие агенты. Механизм реакции галогенирования 
аренов и их производных. 
Сульфирование. Сульфирующие агенты. Механизм реакции. Кинетический и 
термодинамический контроль в реакции сульфирования. Обратимость реакции 
сульфирования. Превращения сульфогруппы. 
Алкилирование аренов по Фриделю-Крафтсу. Алкилирующие агенты. Механизм 
реакции. Побочные процессы - изомеризация алкилирующего агента и конечных 
продуктов. Синтез диарил- и триарилметанов.  
Ацилирование аренов по Фриделю-Крафтсу. Ацилирующие агенты. Механизм 
реакции. Региоселективность ацилирования. Формилирование по Гаттерману-Коху и 
другие родственные реакции. 
Полициклические ароматические углеводороды. Классификация и номенклатура. 
Получение. Физические и химические свойства. Особенности реакций 
электрофильного замещения в полициклических аренах. Реакции присоединения в 
конденсированных аренах. Окисление. Роль соединений в промышленном 
органическом синтезе. 

4. 
 

Галогенопроизводные 
углеводородов 
 

Изомерия, номенклатура. Способы получения из спиртов, алканов. алкенов; 
замедлением атома одного галогена атомом другого, хлорметилирование аренов. 
Реакции нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода в 
алкилгалогенидах, как метод создания связи углерод-углерод, углерод-азот, углерод-
кислород, углерод-сера, углерод-фосфор (получение алкилгалогенидов, спиртов, 
тиолов, простых эфиров, нитросоединений, аминов, нитрилов, сложных эфиров и др.). 
Классификация механизмов реакций нуклеофильного замещения. Основные 
характеристики SN1, SN2 реакций. Энергетический профиль реакций. 
Реакции SN2-типа. Кинетика, стереохимия, вальденовское обращение. Понятие о 
нуклеофильности. Влияние природы радикала и уходящей группы субстрата, природы 
нуклеофильного агента и растворителя на скорость SN2 реакций. Принцип ЖМКО. 
Реакции SN1-типа. Кинетика, стереохимия, зависимость SN1 процесса от природы 
радикала, уходящей группы, растворителя. Карбокатионы, факторы, определяющие их 
устойчивость. Перегруппировки карбокатионов. Методы генерирования 
карбокатионов. Понятие об ионных парах. 
Методы получения галогеналканов из алканов, алкенов, спиртов. 
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Реакции элиминирования. α- и β-Элиминирование. Классификация механизмов β- 
элиминирования: Е1, Е2 и Е1сb. Направление элиминирования. Правила Зайцева и 
Гофмана. Стереохимия элиминирования: син- и анти- элиминирование. Влияние 
природы основания и уходящей группы на направление отщепления. Конкуренция 
процессов Е2 и SN2, Е1 и SN1. Факторы, влияющие на эту конкуренцию. Реакции α-
элиминирования. Генерирование карбенов. Карбены - частицы с 
двухкоординированным атомом углерода. Присоединение синглетных и триплетных 
карбенов к алкенам.  
Взаимодействие галогеналканов с металлами (образование реактивов Гриньяра, 
реакция Вюрца). 
Винилгалогениды как соединения с пониженной подвижностью атома галогена. 
Аллилгалогениды как соединения с повышенной  подвижностью атома галогена. 
Нуклеофильное ароматическое замещение Общие представления о механизмах 
нуклеофильного замещения. 
1. Механизм отщепления-присоединения на примере превращения галогенбензолов в 
фенолы и ароматические амины. Методы генерирования и фиксации дегидробензола. 
Строение дегидробензола. 
2. Механизм присоединения-отщепления SNAr, примеры реакций и активирующее 
влияние электроноакцепторных заместителей. Анионные σ-комплексы Мейзенгеймера 
и их строение. 
3. Ион-радикальный механизм (SRN1) 

5. Металлорганические соединения 

Литий- и магнийорганические соединения. Методы синтеза: взаимодействие металла с 
алкил- или алкилгалогенидами. Строение реактивов Гриньяра. Литий- и 
магнийорганические соединения в синтезе углеводородов, спиртов, альдегидов, 
кетонов, карбоновых кислот. Диалкил- и диарилкупраты. Получение и применение 
этих комплексных соединений для синтеза предельных углеводородов, диенов, 
спиртов, несимметричных кетонов. 

6. Гидроксипроизводные 
углеводородов 

Одноатомные спирты. Гомологический ряд, классификация, изомерия и номенклатура. 
Методы получения: из алкенов, карбонильных соединений, галогеналканов, сложных 
эфиров и карбоновых кислот. 
Свойства спиртов. Спирты, как слабые ОН-кислоты. Спирты, как основания Льюиса. 
Замещение гидрофильной группы в спиртах на галоген (под действием 
галогеноводородов, галогенов фосфора, хлористого тионила). Механизмы SN1, SN2, и 
стереохимия замещения, гидридные перегруппировки карбокатионов 
(ретропинаколиновая перегруппировка). Дегидратация спиртов. Окисление первичных 
спиртов до альдегидов и карбоновых кислот, вторичных спиртов до кетонов. Реагенты 
окисления на основе хромового ангидрида и двуокиси марганца. Механизм окисления 
спиртов хромовым ангидридом. 
Двухатомные спирты. Методы синтеза. Свойства: окисление, Ацилирование, 
дегидратация. Окислительное расщепление 1,2-диолов (йодная кислота, тетраацетат 
свинца). Пинаколиновая перегруппировка. 
Фенолы. Методы получения: щелочное плавление аренсульфонатов, замещение 
галогена на гидроксил, гидролиз солей арендиазония. Кумольный способ получения 
фенола в промышленности. 
Свойства фенолов. Фенолы как ОН-кислоты. Сравнение кислотного характера фенолов 
и спиртов, влияние заместителей на кислотность фенолов. Образование простых и 
сложных эфиров фенолов. Реакции электрофильного замещения в ароматическом ядре 
фенолов: Галогенирование, Сульфирование, нитрование, нитрозирование, сочетание с 
солями диазония, алкилирование и ацилирование. Перегруппировка Фриса. 
Карбоксилирование фенолятов щелочных металлов по Кольбе. Формилирование 
фенолов по Реймеру-Тиману, механизм образования салицилового альдегида. 
Формилирование фенолов по Вильсмайеру. Перегруппировка аллиловых эфиров 
фенолов (Л. Кляйзен). Окисление фенолов, в том числе пространственно 
затрудненных. Понятие об ароксильных радикалах. 

7. Простые эфиры 

Простые эфиры. Методы получения: реакция Вильямсона, межмолекулярная 
дегидратация спиртов. 
Свойства простых эфиров: образование оксониевых солей, расщепление кислотами. 
Гидропероксиды. Получение и свойства α-галогенэфиров. Виниловые эфиры их 
получение (из ацетилена и α-галогенэфиров) 
Краун-эфиры. Получение и применение в синтетической практике. 
Оксираны. Способы получения. Раскрытие цикла в них под действием 
электрофильных и нуклеофильных агентов. 

8 Альдегиды и кетоны 

Изомерия и номенклатура. Методы получения альдегидов и кетонов из спиртов, 
производных карбоновых кислот, алкенов (озонолиз), алкинов (гидроборирование, 
гидратация по Кучерову), на основе Металлоорганических соединений. Ацилирование 
и формирование ароматических соединений. Промышленное получение 
формальдегида, ацетальдегида и высших альдегидов (гидроформилирование). 
Строение карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Влияние природы и 
строения радикала на карбонильную активность. 
Химические свойства. Общие представления о механизме нуклеофильного 
присоединении по карбонильной группе альдегидов и кетонов. Кислотный и основной 
катализ. Кислотность и основность карбонильных соединений. 
Кето-енольная таутомерия. Енолизация альдегидов и кетонов в реакциях 
галогенирования, изотопного обмена водорода. Кислотный и основной катализ этих 
реакции. 
Кето-енольная таутомерия кетонов, 1,3-дикетонов и 1,3-кетоэфиров. Влияние 
структурных факторов и природы растворителя на положение кето-енольного 
равновесия и зависимость его от соотношения С-Н и О-Н кислотности кетона и енола. 
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Двойственная реакционная способность енолят-ионов. Интерпретация данных в 
рамках принципа ЖМКО. 
Алкилирование и Ацилирование енаминов. 
Альдольно-кротоновая конденсация альдегидов и кетонов в кислой и щелочной среде, 
механизм реакций. Направленная альдольная конденсация разноименных альдегидов с 
использованием литиевых, борных енолятов и кремниевых эфиров енолов. 
Конденсация альдегидов и кетонов с малоновым эфиром и другими соединениями с 
активной метиленовой группой.  
Восстановление альдегидов и кетонов до спиртов, реагенты восстановления; 
восстановление С=О группы до СН2-группы: реакции Кижнера-Вольфа и 
Клемменсена. Окисление альдегидов, реагенты окисления. Диспропорционирование 
альдегидов по Канниццаро (прямая и перекрестная реакции) 
α, β-Непредельные альдегиды и кетоны. Методы получения: конденсации, окисление 
аллиловых спиртов. Сопряжение карбонильной группы с двойной углерод-углеродной 
связью. Реакции 1,2- и 1,4-присоединения литийорганических соединений, 
триалкилборанов, диалкил- и диарилкупратов, аминов, цианистого водорода, 
галогеноводородов.  
Восстановление α, β-непредельных карбонильных соединений. 

9. Карбоновые кислоты и их 
производные    

Классификация, номенклатура, изомерия. Методы синтеза: окисление первичных 
спиртов и альдегидов, алкенов, алкинов, алкилбензолов; гидролиз нитрилов и других 
производных карбоновых кислот; синтез на основе Металлоорганических соединений; 
синтезы на основе малонового и ацетоуксусного эфиров. Получение муравьиной 
кислоты и уксусной кислот. 
Строение карбоксильной группы и карбоксилат-иона. Физико-химические свойства 
кислот: ассоциация, диссоциация. Кислотность, ее зависимость от индуктивных 
эффектов заместителей, от характера и положения заместителей в алкильной цепи и 
бензольном ядре. Галогенирование кислот по Гелю-Фольгарду-Зелинскому. 
Пиролитическая кетонизация, электролиз солей карбоновых кислот по Кольбе, 
декарбоксилирование по Хунсдиккеру. 
Галогенангидриды. Получение с помощью галогенидов фосфора, тионилхлорида, 
оксалилхлорида, бензоилхлорида. Свойства: взаимодействие с нуклеофильными 
реагентами (вода, спирты, аммиак, амины, гидразин, Металлоорганические 
соединения). Восстановление до альдегидов по Розенмунду и комплексными 
гидридами металлов. Взаимодействие диазометана с галогенангидридами карбоновых 
кислот (реакция Арндта-Эйстерта) 
Ангидриды. Методы получения: дегидратация кислот с помощью Р2О5 и фталевого 
ангидрида алкилирование солей карбоновых кислот хлорангидридами 
Реакции ангидридов кислот с нуклеофилами. Реакция Перкина. 
Кетен. Получение и свойства. 
Сложные эфиры. Методы получения: этерификация карбоновых кислот (механизм), 
ацилирование спиртов и их алкоголятов ацилгалогенидами и ангидридами, 
алкилирование карбоксилат-ионов, реакции кислот с диазометаном, алкоголиз 
нитрилов. Методы синтеза циклических сложных эфиров - лактонов. Реакции сложных 
эфиров: гидролиз (механизм кислотного и основного катализа), аммонолиз, 
переэтерификация; взаимодействие с магний- и литийорганическими соединениями, 
восстановление до спиртов и альдегидов комплексными гидридами металлов; 
сложноэфирная (Л. Кляйзен) и ацилоиновая конденсации. 
Ацетоуксусный эфир и его использование в синтезе.  
Амиды. Строение карбамоильной группы. Методы получения: ацилирование аммиака 
и аминов, пиролиз карбоксилатов аммония, гидролиз нитрилов, перегруппировка 
оксимов по Бекману. Синтез циклических амидов - лактамов. Свойства: гидролиз, 
восстановление до аминов, дегидратация амидов.  
Двухосновные кислоты Методы синтеза: окислительное расщепление циклоолефинов 
и циклических кетонов, окисление полиалкилбензолов. Главные представители: 
щавелевая кислота, диэтилоксалат в сложноэфирной конденсации. Малоновая кислота: 
синтезы с малоновым эфиром, реакция Михаэля, конденсации с альдегидами 
(Кнёвенагель). Янтарная кислота, ее ангидрид, имид, N-бромсукцинимид. Адипиновая 
кислота. Конденсация Дикмана. Ацилоиновая конденсация эфиров дикарбоновых 
кислот как метод синтеза средних и макроциклов, 
Фталевая и терефталевая кислоты, промышленные методы получения. Фталевый 
ангидрид, фталимид и его использование в синтезе. 
α,β-Непредельные кислоты. Методы синтеза: дегидратация β-оксикислот, реакция 
Кнёвенагеля, реакция Виттига, реакция Перкина, синтез коричных кислот. 
Реакции присоединения по двойной С=С связи. 
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10. 
 

Азотсодержащие производные 
углеводородов 
 

Нитросоединения. Нитроалканы. Методы синтеза из алкилгалогенидов (амбидентный 
характер нитрит-иона), нитрование алканов по Коновалову. Строение нитрогруппы. 
Свойства нитроалканов: кислотность и таутомерия нитроалканов, реакции 
нитроалканов с азотистой кислотой, галогенами, конденсация с карбонильными 
соединениями, восстановления в амины.  
Ароматические нитросоединения. Восстановление нитроаренов в кислой и щелочной 
среде. Промежуточные продукты восстановления нитрогруппы (нитрозосоединения, 
арилгидроксиламины, азокси-, азо- и гидразосоединения). Бензидиновая 
перегруппировка. Восстановление одной нитрогруппы в полинитроаренах. 
Образование комплексов с переносом заряда. 
Амины. Классификация, изомерия, номенклатура аминов. Методы получения: 
алкилирование аммиака и аминов по Гофману, фталимида калия (Габриэлъ), 
восстановление азотсодержащих производных карбонильных соединений и 
карбоновых кислот, нитросоединений, алкилазидов. Перегруппировка Гофмана. 
Восстановительное аминирование карбонильных соединений.  
Строение аминов, химические свойства. Амины как основания. Сравнение основных 
свойств первичных, вторичных, третичных алифатических и ароматических аминов. 
Влияние на основность аминов заместителей в ароматическом ядре. Алкилирование и 
ацилирование аминов. Термическое разложение гидроксидов тетраалкиламмония по 
Гофману. Идентификация и разделение первичных, вторичных и третичных аминов с 
помощью бензолсульфохлорида (проба Хинсберга). 
Взаимодействие первичных, вторичных и третичных алифатических и ароматических 
аминов с азотистой кислотой. Окисление и Галогенирование аминов. Реакции 
электрофильного замещения в бензольном ядре ароматических аминов, защита 
аминогруппы. 
Диазосоединения. Общие представления об алифатических диазосоединениях. 
Диазометан. 
Ароматические диазосоединения. Реакции диазотирования первичных ароматических 
аминов. Условия диазотирования в зависимости от строения амина. Механизм, 
природа нитрозирующего агента. Строение и устойчивость солей диазония. Кислотно-
основные равновесия с участием катиона арендиазония. Реакции диазосоединений с 
выделением азота: замена диазогруппы на гидроксил-, галоген-, циан-, нитрогруппу и 
водород. Реакции арилирования ароматических соединений солями арендиазония 
(Гомберг). 
Реакции диазосоединений без выделения азота: восстановление до арилгидразинов, 
азосочетание. Азосочетание как реакция электрофильного замещения. Азо- и 
диазосоставляющие, условие сочетания с аминами и фенолами. Азокрасители. 

11. Гетероциклические соединения 

Классификация гетероциклов. Номенклатура. 
Пятичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом. Фуран, тиофен, 
пиррол. Синтез из 1,4-дикарбонильных соединений (Пааль-Кнорр), синтез пирролов по 
Кнорру, взаимные переходы (реакция Юрьева). Ароматичность. Молекулярные π-
орбитали пятичленных ароматических гетероциклов с одним гетероатомом. Реакции 
электрофильного замещения в пятичленных ароматических гетероциклах: нитрование, 
сульфирование, галогенирование, формилирование, ацилирование. Ориентация 
электрофильного замещения. Реакции, характеризующие фуран как диен. 
Индол. Синтез производных индола из фенилгидразина и кетонов (Фишер). Реакции 
электрофильного замещения в пиррольном кольце индола: нитрование, 
форматирование, Галогенирование, 
Шестичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом. Пиридин, хинолин 
и изохинолин. Синтез хинолина и замещенных хинолинов из анилинов по Скраупу и 
Дебнеру-Миллеру. Ароматичность пиридина, молекулярные π-орбитали пиридина. 
Пиридин и хинолин как основания. Реакции пиридина и хинолина с 
алкилгалогенидами. Окисление и восстановление пиридина и хинолина. Реакции 
электрофильного замещения в пиридине и хинолине: нитрование, сульфирование, 
Галогенирование. N-Оксид пиридина и хинолина и их использование в реакции 
нитрования. Нуклеофильное замещение атомов водорода в пиридине и хинолине в 
реакциях с амидом натрия (Чичибабин) и фениллитием. Активация метильной группы 
в 2- и 4-метилпиридинах и хинолинах. 2-Метилпиридины и хинолины как 
метиленовые компоненты в конденсациях с альдегидами. 
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12. 
 Элементы биохимии  

Аминокислоты, пептиды и белки. Номенклатура аминокислот. Природные 
аминокислоты. Хиральность аминокислот, образующих протеины. Кислотно-основные 
свойства, амфотерность аминокислот. Изоэлектрическая точка. Синтезы α-
аминокислот и разделение рацемических форм. 
Свойства аминокислот: по аминогруппе, карбоксилу, окисление аминокислот. 
Номенклатура пептидов. Основные принципы синтеза полипептидов; защита 
аминогруппы и активация карбоксильной группы. Твердофазный синтез пептидов. 
Общие принципы определения строения пептидов и белков. Первичная, вторичная и 
третичная структура белков. Понятие о ферментах и ферментативном катализе. 
Углеводы. Моносахариды и полисахариды. Классификация и стереохимия 
моносахаридов. Альдозы (альдотреозы, альдопентозы, альдогексозы) и кетозы. 
Стереохимия альдоз и кетоз в проекциях Фишера. Циклические полуацетали 
алъдогексоз – глюкопиранозы и глюкофуранозы. α- и β-Аномеры. Формулы Хеуорса 
для аномерных моносахаридов. Таутомерия циклических и открытых форм в 
растворах моносахаридов, мутаротация глюкозы. Реакции моносахаридов. Получение 
гликозидов, как особой формы циклических ацеталей. Синтез простых и сложных 
эфиров моносахаридов. Окисление альдоз до альдоновых кислот, лактонизация 
альдоновых кислот. Исчерпывающее окисление моносахаридов йодной кислотой.  
Дисахариды (биозы): мальтоза, целлобиоза, лактоза, сахароза. Полисахариды - 
целлюлоза и крахмал. 
Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые основания, нуклеозиды и нуклеотиды. Первичная 
структура ДНК и РНК. Нуклеотидный состав ДНК и РНК. Вторичная структура ДНК. 
Биологическая функция ДНК. Виды РНК и ее роль в синтезе белка. 
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7. 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 

Раздел 
9 

Раздел 
10 

Раздел 
11 

Раздел 
12 

 Знать:              
1  виды изомерии органических соединений; + + + + + + + + + + + + 

2 

основные теоретические закономерности 
органической химии, строение молекул 
основных классов органических 
соединений;  

+ + + + + + + + + + + + 

3 основные механизмы органических 
реакций; + + + + + + + + + + + + 

4 
основные источники информации и 
справочную литературу в области 
органической химии; 

+ + + + + + + + + + + + 

5 

физико-химические свойства и 
токсикологические характеристики 
применяемых в лаборатории химических 
материалов; 

+ + + + + + + + + + + + 

6 органические реакции; методы синтеза 
органических соединений; + + + + + + + + + + + + 

7 стандартные методы выделения и очистки 
органических соединений; + + + + + + + + + + + + 

8 современную аппаратуру для проведения 
научных исследований; + + + + + + + + + + + + 

9 графические редакторы химической 
направленности + + + + + + + + + + + + 

10 основные законы естественнонаучных 
дисциплин; + + + + + + + + + + + + 

11 основные приемы обработки результатов 
экспериментов + + + + + + + + + + + + 

 Уметь:           

12 находить и использовать информацию для 
решения синтетических задач; + + + + + + + + + + + + 

13 
по структуре органического соединения 
предсказать его ключевые химические 
свойства; 

+ + + + + + + + + + + + 

14 осуществлять поиск информации с 
использованием сети интернет; + + + + + + + + + + + + 

15 обращаться с применяемыми в лаборатории 
химическими веществами; + + + + + + + + + + + + 

16 синтезировать органические соединения по 
заданной методике; + + + + + + + + + + + + 

17 

проводить качественный и количественный 
анализ органического соединения, 
определять чистоту синтезируемого 
вещества; 

+ + + + + + + + + + + + 

18 
использовать компьютерные программы 
для решения задач химической 
направленности; 

+ + + + + + + + + + + + 

 планировать эксперименты и обрабатывать 
их результаты; + + + + + + + + + + + + 

19 интерпретировать результаты химических 
экспериментов; + + + + + + + + + + + + 

20 составлять отчет о выполненном синтезе.             
21 Владеть:           

22 приемами расчета свойств веществ и 
материалов; + + + + + + + + + + + + 

23 знаниями о связи строения органических 
соединений с реакционной способностью; + + + + + + + + + + + + 
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24 знаниями об информационной 

безопасности; + + + + + + + + + + + + 

25 знаниями о безопасных правилах работы в 
лаборатории органического синтеза; + + + + + + + + + + + + 

26 

основными приемами проведения 
органических реакций (выбор 
необходимого оборудования, сборка 
установки); 

+ + + + + + + + + + + + 

27 
современной научной аппаратурой, 
навыками ведения химического 
эксперимента; 

+ + + + + + + + + + + + 

28 навыками работы на компьютере; + + + + + + + + + + + + 

29 современными компьютерными средствами 
для подготовки презентаций. + + + + + + + + + + + + 
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В результате освоения дисциплины студент должен владеть следующими компетенциями и индикаторами их достижения:  

 Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК  
Разд
ел 
1 

Разд
ел 
2 

Разд
ел 
3 

Разд
ел 
4 

Разд
ел 
5 

Разд
ел 
6 

Разд
ел 
7 

Разд
ел 
8 

Разд
ел 
9 

Разд
ел 
10 

Разд
ел 
11 

Разд
ел 
12 

1 

ОПК-1. Способен анализировать 
и интерпретировать результаты 
химических экспериментов, 
наблюдений и измерений 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты 
химических экспериментов, наблюдений, измерений, 
а также результаты расчетов свойств веществ и 
материалов 

+ + + + + + + + + + + + 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических 
работ с использованием теоретических основ 
традиционных и новых разделов химии 
 

+ + + + + + + + + + + + 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, 
собственных экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической направленности 

+ + + + + + + + + + + + 

2 

ОПК-2. Способен проводить с 
соблюдением норм техники 
безопасности химический 
эксперимент, включая синтез, 
анализ, изучение структуры и 
свойств веществ и материалов, 
исследование процессов с их 
участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с 
соблюдением норм техники безопасности + + + + + + + + + + + + 

ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и материалов 
разной природы с использованием имеющихся 
методик 

+ + + + + + + + + + + + 

ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для 
определения химического и фазового состава веществ 
и материалов на их основе 

 

+ + + + + + + + + + + + 

ОПК-2.4. Проводит исследования свойств веществ и 
материалов с использованием серийного научного 
оборудования 

+ + + + + + + + + + + + 

3 

ОПК-3. Способен применять 
расчетно-теоретические методы 
для изучения свойств веществ и 
процессов с их участием с 
использованием современной 
вычислительной техники 

ОПК-3.2. Использует стандартное программное 
обеспечение при решении задач химической 
направленности 

+ + + + + + + + + + + + 
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4 

ОПК-4. Способен планировать 
работы химической 
направленности, обрабатывать и 
интерпретировать полученные 
результаты с использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков решения 
математических и физических 
задач 

ОПК-4.1. Использует базовые знания в области 
математики и физики при планировании работ 
химической направленности  

 
+ + + + + + + + + + + + 

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических 
наблюдений с использованием физических законов и 
представлений 

+ + + + + + + + + + + + 

5 

ОПК-6. Способен представлять 
результаты своей работы в 
устной и письменной форме в 
соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в 
профессиональном сообществе 
 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде 
отчета по стандартной форме на русском языке 

 
+ + + + + + + + + + + + 
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8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Темы практических занятий  Часы 

1. 1 Номенклатура и изомерия органических соединений 2 
2. 1 Общие вопросы теории химического строения органических соединений 2 
3. 2 Алканы 2 
4. 1 Оптическая изомерия 2 
5. 2 Алкены 4 
6. 2 Алкины 2 
7. 2 Алкадиены 2 
8. 3 Алициклические соединения 2 

9. 3 Ароматичность. Арены 2 
10. 3 Теория ориентации в реакциях электрофильного замещения 2 
11. 3 Полициклические ароматические углеводороды 2 
12. 4 Галогенопроизводные алифатических углеводородов 6 
13. 4 Галогенарены 4 
14. 5 Металлорганические соединения 2 
15. 6 Спирты 2 
16. 7 Простые эфиры. Эпоксисоединения 2 
17. 6 Фенолы 2 
18. 8 Карбонильные соединения 6 
19. 9 Карбоновые кислоты и их производные 4 
20. 10 Нитросоединения 2 
21. 10 Амины 4 
22. 10 Диазосоединения 2 
23. 11 Пятичленные гетероциклические соединения 2 
24. 11 Шестичленные гетероциклические соедине-ния 2 
25. 12 Аминокислоты. Пептиды. Белки 2 
26. 12 Углеводы 2 

 
8.2. Лабораторные занятия 

 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «Органическая химия», позволяет освоить технику лабораторных работ и методы 
синтеза, очистки и идентификации органических соединений. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Часы 

1. 1 Методы очистки органических соединений 72 
2. 3 Синтез циклогексена 2 
3. 3,10 Синтез нитробензола, синтез м-нитробензойной кислоты, синтез α-нитронафталина, 

синтез β-нафталинсульфокислоты 
8 

4. 4 Синтез бромистого этила или бутила 4 
5. 5 Синтез бензойной кислоты 4 
6. 9 Синтез этилацетата 4 
7. 7 Синтез ди-н-бутилового эфира 4 
8. 8 Синтез ацетона, синтез оксима ацетона, синтез основания Шиффа, синтез 

дибензальацетона, синтез иодоформа 10 

9. 8,9 Синтез бензойной кислоты, синтез фталимида, синтез фенолфталеина 10 
10. 10 Синтез нитрометана, синтез п-нитроацетанилида 6 
11. 10 Синтез ацетанилида, синтез п-нитроанилина, синтез анилина, синтез 

сульфаниловой кислоты 8 

12. 10 Синтез диазоаминобензола, синтез иодбензола, синтез β-нафтолоранжа, синтез п-
нитроанилинового красного 8 

13. 11 Определение гетероциклического кислорода 4 
 Всего  144 

 
 

8.3. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, 
рефератов и других видов СРС 

Самостоятельная работа Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, 
рефератов и др. 

Курсовой проект (работа) 1. Реакции нуклеофильного замещения в ароматическом ряду 
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2. Оксид этилена и синтезы на его основе 
3. Малоновый эфир и синтезы на его основе 
4. Н.Д. Зелинский и его работы в области органической химии 
5. Теория резонанса и ее использование в органической химии 
6. Аминокислоты и их значение для жизнедеятельности живых 
организмов 
7. Реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду 
8. Диазосоединения и синтезы на их основе 
9. А.Е. Фаворский и его работы в области органической химии  
10. Шестичленные ароматические гетероциклические соединения 
11. Реакции радикального замещения в алифатическом ряду 
12. Ацетоуксусный эфир и синтезы на его основе 
13. Спектральные методы в органической химии 
14. Индол. Строение, химические свойства, области применения 
производных 
15. Противоопухолевые лекарственные средства. Классификация, 
применение и синтез 
16. Лекарственные препараты на основе соединений фенольного ряда 
17. Сырьевые источники органических веществ и способы их 
переработки 
18. Реакции электрофильного присоединения в алифатическом ряду 
19. Углеводы и их значение для жизнедеятельности живых организмов  
20. Реакции нуклеофильного присоединения  
21. Полициклические ароматические углеводороды с 
конденсированными кольцами 
22. Полициклические ароматические углеводороды с изолированными 
кольцами 
23. Антимикробные лекарственные средства. Классификация, 
применение и синтез 
24. Антибиотики. История открытия, классификация и производство 
25. А.М. Бутлеров и его работы в области органической химии  
26. Психотропные лекарственные средства. Классификация, 
применение и синтез 
27. Пятичленные ароматические гетероциклические соединения 
28. В. Гриньяр и его работы в области органической химии 
29. Реакции нуклеофильного замещения в алифатическом ряду 
30. Противотуберкулезные лекарственные средства. Классификация, 
применение и синтез 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

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

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче экзамена (3 и 4 семестры) и лабораторного практикума (3 и 4 семестры) по 

дисциплине. 
- выполнение курсовой работы 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 
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учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 
порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 
ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 
путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 
проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 
исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и 
ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
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• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации 
и конспекты наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Курсовая работа оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6. Курсовая работа 

Курсовая работа – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа 
обучающегося, включающая три части: реферат, задачи и литературный синтез. 

Реферат предполагает анализ изложения в научных и других источниках определенной научной 
проблемы или вопроса, или посвящен описанию получения и применения определенных химико-
фармацевтических средств. 

Курсовая работа имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 
убедительность аргументации, самостоятельность при решении задач и описании литературного синтеза, 
полнота использованных источников, оформление, своевременность срока сдачи, публичная защита 
курсовой работы. 

Оценивание курсовой работы осуществляет преподаватель.  
Тема курсовой работы определяется преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач в 
области органической химии и органического синтеза.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
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задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении дисциплины. Каждый студент в течение двух семестров должен выполнить по индивидуальному 
графику лабораторные работы, указанные в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор 
потока.  

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 
Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 
технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике 
безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого 
халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки 
преподавателем готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, уравнения основной и 
побочных реакций, механизм основной реакции, описание хода работы, таблицы расчета синтеза и 
свойств продуктов, схемы установок; 
б) знание эксперимента в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать с 
приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую 
тетрадь) или не подготовлен протокол, 
б) студент не представляет, что и как он будет делать. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в 
лаборатории, устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

5. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 
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код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы установок 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой. Оформление работы завершается расчетом выхода 
продукта.  

6. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) теоретических знаний. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа 
считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи с указанием даты: 
преподавателя за «допуск» и «защита», лаборанта – за «выполнение». После выполнения и защиты всех 
лабораторных работ преподаватель в журнале студента делает запись: «Все лабораторные работы, 
предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит подпись и дату. 
9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. 
Правила ведения журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о 
выполнении. Если работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 
2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами 
лабораторных работ пишется «нб». 
3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель 
предоставил допуск. 
2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и 
в журнале учета выполненных студентами лабораторных работ. 
С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, 
проводившему занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее 
выполнения повторно.  
3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 
проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого 
преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – 
зав. кафедрой. 
4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 
под руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 
источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 
преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 
при освоении курса органической химии. Каждый студент за один семестр должен выполнить по 
индивидуальному графику лабораторные работы, указанные в «маршрутном» листе. График работ студент 
получает за неделю до начала лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 
пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 
отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей 
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лаборатории на кафедре и каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой 
лабораторной работы содержит перечень необходимых установок и реактивов, описание хода работы, 
контрольные вопросы для подготовки к защите работы.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки 
преподавателем готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в 
следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь или листы формата А4 при 
оформлении на компьютере) имеется описание текущей лабораторной работы: название работы, уравнения 
основной и побочных реакций, механизм основной реакции, описание хода работы, таблицы расчета синтеза 
и свойств продуктов, схемы установок; 

б) знание эксперимента в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать с 
приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 

б) студент не представляет, что и как он будет делать; 
в) отсутствует белый халат. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 
код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы установок 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой. Оформление работы завершается расчетом выхода 
продукта.  

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи с 
указанием даты: преподавателя за «допуск» и «защита», лаборанта – за «выполнение».   

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
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формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются теоретически (оформление протокола и защита). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

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

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения  дисциплины  

а) основная литература 

 Режим доступа Обеспеченность 

Травень, В.Ф. Органическая химия : учебное 
пособие для вузов : в 3 т.  М.: Издательство 
"Лаборатория знаний", 2015. - Т.1. - 401 с., Т.2. 
– 550с., Т.3. - 391 с.  

ЭБС. Лань: 
http://e.lanbook.com/book/84108; 
http://e.lanbook.com/book/84109; 
http://e.lanbook.com/book/84110 

Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г. 

Да 

Травень В.Ф. Органическая химия. – М.: 
Академкнига, 2004. –Т. I, II Библиотека НИ РХТУ Да 

Веселовская Т.К., Мачинская И.В. и др. 
Вопросы и задачи по органической химии.-М.: 
Высшая школа, 1988.-255 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 

http://e.lanbook.com/book/84108
http://e.lanbook.com/book/84109
http://e.lanbook.com/book/84110
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б) дополнительная литература:  

 Режим доступа Обеспеченность 

Методические указания к выполнению 
лабораторного практикума по органической 
химии. Часть I. / Сост.: Г.Н. Петрова, 
Г.Ф.Лебедева, С.А. Маклаков и др. – 
Новомосковск, 2004 – 88 с. 

Система поддержки учебных курсов 
«Moodle»: 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id
=656 

 

Да 

Лабораторный практикум по органической 
химии. Часть II. / Сост.: Г.Ф.Лебедева, Г.Н. 
Петрова,  С.А. Маклаков и др. – 
Новомосковск, 2007 –728 с. 

Система поддержки учебных курсов 
«Moodle»: 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id
=656 

 

Да 

 Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия.-
М.:Мир, 1974.-1098с. Библиотека НИ РХТУ Да 

 Робертс Дж., Кассерио М. Основы 
органической химии.-М.: Мир, 1974.-Т.I-842 
с.; Т.II-888 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 Терней   А.   Современная   органическая   
химия.-М.: Мир,1974.-Т.I-670 с.; Т.II-615 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Сайкс П.  Механизмы реакций в органической 
химии.-М.:  Химия, 1977.-319 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Травень В.Ф. Электронная структура и 
свойства органических молекул. М.: Химия, 
1989.-384 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Марч Дж. Органическая химия.-М.: Мир, 
1987.-Т.I-381 с.; Т.II-502 с.; Т.III-459 с.; Т.IV-
464 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Презентации к лекциям 
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.  

Научно-технические журналы: 
Журнал органической химии ISSN 0514-7492 
 
12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-

Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. по 31.05.2025 г.) - https// e/lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 

27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 
3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024 г. по 

24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 
4. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия 

с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  
5. ЭБС "Консультант студента" ООО "Политехресурс" Договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244 от 16.03.2022 г.  
6. Образовательная платформа «Юрайт» Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 22 1770707263777070100100040015814244 от 
20.04.2023г.,.  Доступ только для зарегистрированных пользователей. 
7. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/  
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2022). 
9. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/  

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=656
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=656
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=656
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=656
https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.intuit.ru/
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10. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Органическая химия» проводятся в 
форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория, 
аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа № 
355, 460, Ул.Дружбы №8 
корпус №5 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 386) 

приспособлено 

Лаборатория органиче-
ской  химии № 459, 465 
Ул.Дружбы №8 корпус 
№5 

Комплект учебного лабораторного оборудования и химической посуды, 
столы химические, шкафы вытяжные, мойки, приборы: су-шильный 
шкаф,   термостаты, дистиллятор ДЭМ-20,  весы электронные, прибор 
для определения температуры плавления, рефрактометр, установка для 
вакуумного фильтрования, ректификационная установка, установка для 
перегонки под вакуумом, стеклянная и фарфоровая химическая посуда, 
химические ре-активы 

приспособлено 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 386)  

приспособлено 

Аудитория для текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд.386)  

приспособлено 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов 

ПК Pentium 2,6 ГГц с оперативной памятью2 Гбайт и памятью на 
жестком диске 500 Гбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 
РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 386 
Принтер лазерный 
Сканер 

приспособлено 

Помещение для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

приспособлено 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
Ноутбук Acer 2,2 ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайт, жестким диском 160 Гбайт с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор  BenQ “MX 503”  
Экран Lumien Eco View 
Сканер CanoScan 4400F 

 

 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 
Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. 
Введение 

Знает: 
- виды изомерии органических соединений; 
- основные теоретические закономерности 
органической химии, строение молекул 
основных классов органических соединений;  
- основные механизмы органических реакций; 
- основные источники информации и 
справочную литературу в области 
органической химии; 
- физико-химические свойства и 
токсикологические характеристики 
применяемых в лаборатории химических 
материалов; 
- органические реакции; методы синтеза 
органических соединений; 
- стандартные методы выделения и очистки 
органических соединений; 
- современную аппаратуру для проведения 
научных исследований; 
- графические редакторы химической 
направленности; 
- основные законы естественнонаучных 
дисциплин; 
- основные приемы обработки результатов 
экспериментов 
Умеет: 
- находить и использовать информацию для 
решения синтетических задач; 
- по структуре органического соединения 
предсказать его ключевые химические 
свойства; 
- осуществлять поиск информации с 
использованием сети интернет; 
- обращаться с применяемыми в лаборатории 
химическими веществами; 
- синтезировать органические соединения по 
заданной методике; 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на всех 
видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за тесты 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка результатов 
контрольной работы. 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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- проводить качественный и количественный 
анализ органического соединения, определять 
чистоту синтезируемого вещества; 
- использовать компьютерные программы для 
решения задач химической направленности; 
- планировать эксперименты и обрабатывать 
их результаты; 
- интерпретировать результаты химических 
экспериментов; 
- составлять отчет о выполненном синтезе. 
 
Владеет: 
- приемами расчета свойств веществ и 
материалов; 
- знаниями о связи строения органических 
соединений с реакционной способностью; 
- знаниями об информационной безопасности; 
- знаниями о безопасных правилах работы в 
лаборатории органического синтеза; 
- основными приемами проведения 
органических реакций (выбор необходимого 
оборудования, сборка установки); 
- современной научной аппаратурой, 
 - навыками ведения химического 
эксперимента; 
- навыками работы на компьютере; 
- современными компьютерными средствами 
для подготовки презентаций.  
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Раздел 2. 
Алифатические углеводороды 

Знает: 
- виды изомерии органических соединений; 
- основные теоретические закономерности 
органической химии, строение молекул 
основных классов органических соединений;  
- основные механизмы органических реакций; 
- основные источники информации и 
справочную литературу в области 
органической химии; 
- физико-химические свойства и 
токсикологические характеристики 
применяемых в лаборатории химических 
материалов; 
- органические реакции; методы синтеза 
органических соединений; 
- стандартные методы выделения и очистки 
органических соединений; 
- современную аппаратуру для проведения 
научных исследований; 
- графические редакторы химической 
направленности; 
- основные законы естественнонаучных 
дисциплин; 
- основные приемы обработки результатов 
экспериментов 
Умеет: 
- находить и использовать информацию для 
решения синтетических задач; 
- по структуре органического соединения 
предсказать его ключевые химические 
свойства; 
- осуществлять поиск информации с 
использованием сети интернет; 
- обращаться с применяемыми в лаборатории 
химическими веществами; 
- синтезировать органические соединения по 
заданной методике; 
- проводить качественный и количественный 
анализ органического соединения, определять 
чистоту синтезируемого вещества; 
- использовать компьютерные программы для 
решения задач химической направленности; 
- планировать эксперименты и обрабатывать 
их результаты; 
- интерпретировать результаты химических 
экспериментов; 
- составлять отчет о выполненном синтезе. 
 
Владеет: 
- приемами расчета свойств веществ и 
материалов; 
- знаниями о связи строения органических 
соединений с реакционной способностью; 
- знаниями об информационной безопасности; 
- знаниями о безопасных правилах работы в 
лаборатории органического синтеза; 
- основными приемами проведения 
органических реакций (выбор необходимого 
оборудования, сборка установки); 
- современной научной аппаратурой, 
 - навыками ведения химического 
эксперимента; 
- навыками работы на компьютере; 
- современными компьютерными средствами 
для подготовки презентаций.  

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на всех 
видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за тесты 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка результатов 
контрольной работа. 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 
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Раздел 3. 
Циклические углеводороды 

Знает: 
- виды изомерии органических соединений; 
- основные теоретические закономерности 
органической химии, строение молекул 
основных классов органических соединений;  
- основные механизмы органических реакций; 
- основные источники информации и 
справочную литературу в области 
органической химии; 
- физико-химические свойства и 
токсикологические характеристики 
применяемых в лаборатории химических 
материалов; 
- органические реакции; методы синтеза 
органических соединений; 
- стандартные методы выделения и очистки 
органических соединений; 
- современную аппаратуру для проведения 
научных исследований; 
- графические редакторы химической 
направленности; 
- основные законы естественнонаучных 
дисциплин; 
- основные приемы обработки результатов 
экспериментов 
Умеет: 
- находить и использовать информацию для 
решения синтетических задач; 
- по структуре органического соединения 
предсказать его ключевые химические 
свойства; 
- осуществлять поиск информации с 
использованием сети интернет; 
- обращаться с применяемыми в лаборатории 
химическими веществами; 
- синтезировать органические соединения по 
заданной методике; 
- проводить качественный и количественный 
анализ органического соединения, определять 
чистоту синтезируемого вещества; 
- использовать компьютерные программы для 
решения задач химической направленности; 
- планировать эксперименты и обрабатывать 
их результаты; 
- интерпретировать результаты химических 
экспериментов; 
- составлять отчет о выполненном синтезе. 
 
Владеет: 
- приемами расчета свойств веществ и 
материалов; 
- знаниями о связи строения органических 
соединений с реакционной способностью; 
- знаниями об информационной безопасности; 
- знаниями о безопасных правилах работы в 
лаборатории органического синтеза; 
- основными приемами проведения 
органических реакций (выбор необходимого 
оборудования, сборка установки); 
- современной научной аппаратурой, 
 - навыками ведения химического 
эксперимента; 
- навыками работы на компьютере; 
    

    

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на всех 
видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за тесты 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка результатов 
контрольного коллоквиума. 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 
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Раздел 4. 
Галогенопроизводные 
углеводородов 

Знает: 
- виды изомерии органических соединений; 
- основные теоретические закономерности 
органической химии, строение молекул 
основных классов органических соединений;  
- основные механизмы органических реакций; 
- основные источники информации и 
справочную литературу в области 
органической химии; 
- физико-химические свойства и 
токсикологические характеристики 
применяемых в лаборатории химических 
материалов; 
- органические реакции; методы синтеза 
органических соединений; 
- стандартные методы выделения и очистки 
органических соединений; 
- современную аппаратуру для проведения 
научных исследований; 
- графические редакторы химической 
направленности; 
- основные законы естественнонаучных 
дисциплин; 
- основные приемы обработки результатов 
экспериментов 
Умеет: 
- находить и использовать информацию для 
решения синтетических задач; 
- по структуре органического соединения 
предсказать его ключевые химические 
свойства; 
- осуществлять поиск информации с 
использованием сети интернет; 
- обращаться с применяемыми в лаборатории 
химическими веществами; 
- синтезировать органические соединения по 
заданной методике; 
- проводить качественный и количественный 
анализ органического соединения, определять 
чистоту синтезируемого вещества; 
- использовать компьютерные программы для 
решения задач химической направленности; 
- планировать эксперименты и обрабатывать 
их результаты; 
- интерпретировать результаты химических 
экспериментов; 
- составлять отчет о выполненном синтезе. 
 
Владеет: 
- приемами расчета свойств веществ и 
материалов; 
- знаниями о связи строения органических 
соединений с реакционной способностью; 
- знаниями об информационной безопасности; 
- знаниями о безопасных правилах работы в 
лаборатории органического синтеза; 
- основными приемами проведения 
органических реакций (выбор необходимого 
оборудования, сборка установки); 
- современной научной аппаратурой, 
 - навыками ведения химического 
эксперимента; 
- навыками работы на компьютере; 
    

    

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на всех 
видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за тесты 
− оценка за лабораторный 
практикум 
 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 
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Раздел 5. 
Металлорганические соединения 

Знает: 
- виды изомерии органических соединений; 
- основные теоретические закономерности 
органической химии, строение молекул 
основных классов органических соединений;  
- основные механизмы органических реакций; 
- основные источники информации и 
справочную литературу в области 
органической химии; 
- физико-химические свойства и 
токсикологические характеристики 
применяемых в лаборатории химических 
материалов; 
- органические реакции; методы синтеза 
органических соединений; 
- стандартные методы выделения и очистки 
органических соединений; 
- современную аппаратуру для проведения 
научных исследований; 
- графические редакторы химической 
направленности; 
- основные законы естественнонаучных 
дисциплин; 
- основные приемы обработки результатов 
экспериментов 
Умеет: 
- находить и использовать информацию для 
решения синтетических задач; 
- по структуре органического соединения 
предсказать его ключевые химические 
свойства; 
- осуществлять поиск информации с 
использованием сети интернет; 
- обращаться с применяемыми в лаборатории 
химическими веществами; 
- синтезировать органические соединения по 
заданной методике; 
- проводить качественный и количественный 
анализ органического соединения, определять 
чистоту синтезируемого вещества; 
- использовать компьютерные программы для 
решения задач химической направленности; 
- планировать эксперименты и обрабатывать 
их результаты; 
- интерпретировать результаты химических 
экспериментов; 
- составлять отчет о выполненном синтезе. 
 
Владеет: 
- приемами расчета свойств веществ и 
материалов; 
- знаниями о связи строения органических 
соединений с реакционной способностью; 
- знаниями об информационной безопасности; 
- знаниями о безопасных правилах работы в 
лаборатории органического синтеза; 
- основными приемами проведения 
органических реакций (выбор необходимого 
оборудования, сборка установки); 
- современной научной аппаратурой, 
 - навыками ведения химического 
эксперимента; 
- навыками работы на компьютере; 
    

    

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на всех 
видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за тесты 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка результатов 
контрольной работы. 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 
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Раздел 6. 
Гидроксипроизводные 
углеводородов 

Знает: 
- виды изомерии органических соединений; 
- основные теоретические закономерности 
органической химии, строение молекул 
основных классов органических соединений;  
- основные механизмы органических реакций; 
- основные источники информации и 
справочную литературу в области 
органической химии; 
- физико-химические свойства и 
токсикологические характеристики 
применяемых в лаборатории химических 
материалов; 
- органические реакции; методы синтеза 
органических соединений; 
- стандартные методы выделения и очистки 
органических соединений; 
- современную аппаратуру для проведения 
научных исследований; 
- графические редакторы химической 
направленности; 
- основные законы естественнонаучных 
дисциплин; 
- основные приемы обработки результатов 
экспериментов 
Умеет: 
- находить и использовать информацию для 
решения синтетических задач; 
- по структуре органического соединения 
предсказать его ключевые химические 
свойства; 
- осуществлять поиск информации с 
использованием сети интернет; 
- обращаться с применяемыми в лаборатории 
химическими веществами; 
- синтезировать органические соединения по 
заданной методике; 
- проводить качественный и количественный 
анализ органического соединения, определять 
чистоту синтезируемого вещества; 
- использовать компьютерные программы для 
решения задач химической направленности; 
- планировать эксперименты и обрабатывать 
их результаты; 
- интерпретировать результаты химических 
экспериментов; 
- составлять отчет о выполненном синтезе. 
 
Владеет: 
- приемами расчета свойств веществ и 
материалов; 
- знаниями о связи строения органических 
соединений с реакционной способностью; 
- знаниями об информационной безопасности; 
- знаниями о безопасных правилах работы в 
лаборатории органического синтеза; 
- основными приемами проведения 
органических реакций (выбор необходимого 
оборудования, сборка установки); 
- современной научной аппаратурой, 
 - навыками ведения химического 
эксперимента; 
- навыками работы на компьютере; 
    

    

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на всех 
видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за тесты 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка результатов 
контрольной работы. 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 
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Раздел 7. 
Простые эфиры 

Знает: 
- виды изомерии органических соединений; 
- основные теоретические закономерности 
органической химии, строение молекул 
основных классов органических соединений;  
- основные механизмы органических реакций; 
- основные источники информации и 
справочную литературу в области 
органической химии; 
- физико-химические свойства и 
токсикологические характеристики 
применяемых в лаборатории химических 
материалов; 
- органические реакции; методы синтеза 
органических соединений; 
- стандартные методы выделения и очистки 
органических соединений; 
- современную аппаратуру для проведения 
научных исследований; 
- графические редакторы химической 
направленности; 
- основные законы естественнонаучных 
дисциплин; 
- основные приемы обработки результатов 
экспериментов 
Умеет: 
- находить и использовать информацию для 
решения синтетических задач; 
- по структуре органического соединения 
предсказать его ключевые химические 
свойства; 
- осуществлять поиск информации с 
использованием сети интернет; 
- обращаться с применяемыми в лаборатории 
химическими веществами; 
- синтезировать органические соединения по 
заданной методике; 
- проводить качественный и количественный 
анализ органического соединения, определять 
чистоту синтезируемого вещества; 
- использовать компьютерные программы для 
решения задач химической направленности; 
- планировать эксперименты и обрабатывать 
их результаты; 
- интерпретировать результаты химических 
экспериментов; 
- составлять отчет о выполненном синтезе. 
 
Владеет: 
- приемами расчета свойств веществ и 
материалов; 
- знаниями о связи строения органических 
соединений с реакционной способностью; 
- знаниями об информационной безопасности; 
- знаниями о безопасных правилах работы в 
лаборатории органического синтеза; 
- основными приемами проведения 
органических реакций (выбор необходимого 
оборудования, сборка установки); 
- современной научной аппаратурой, 
 - навыками ведения химического 
эксперимента; 
- навыками работы на компьютере; 
    

    

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на всех 
видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за тесты 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка результатов 
контрольной работы. 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 
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Раздел 8. 
Альдегиды и кетоны 

Знает: 
- виды изомерии органических соединений; 
- основные теоретические закономерности 
органической химии, строение молекул 
основных классов органических соединений;  
- основные механизмы органических реакций; 
- основные источники информации и 
справочную литературу в области 
органической химии; 
- физико-химические свойства и 
токсикологические характеристики 
применяемых в лаборатории химических 
материалов; 
- органические реакции; методы синтеза 
органических соединений; 
- стандартные методы выделения и очистки 
органических соединений; 
- современную аппаратуру для проведения 
научных исследований; 
- графические редакторы химической 
направленности; 
- основные законы естественнонаучных 
дисциплин; 
- основные приемы обработки результатов 
экспериментов 
Умеет: 
- находить и использовать информацию для 
решения синтетических задач; 
- по структуре органического соединения 
предсказать его ключевые химические 
свойства; 
- осуществлять поиск информации с 
использованием сети интернет; 
- обращаться с применяемыми в лаборатории 
химическими веществами; 
- синтезировать органические соединения по 
заданной методике; 
- проводить качественный и количественный 
анализ органического соединения, определять 
чистоту синтезируемого вещества; 
- использовать компьютерные программы для 
решения задач химической направленности; 
- планировать эксперименты и обрабатывать 
их результаты; 
- интерпретировать результаты химических 
экспериментов; 
- составлять отчет о выполненном синтезе. 
 
Владеет: 
- приемами расчета свойств веществ и 
материалов; 
- знаниями о связи строения органических 
соединений с реакционной способностью; 
- знаниями об информационной безопасности; 
- знаниями о безопасных правилах работы в 
лаборатории органического синтеза; 
- основными приемами проведения 
органических реакций (выбор необходимого 
оборудования, сборка установки); 
- современной научной аппаратурой, 
 - навыками ведения химического 
эксперимента; 
- навыками работы на компьютере; 
    

    

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на всех 
видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за тесты 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка результатов 
контрольного коллоквиума. 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 
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Раздел 9. 
Карбоновые кислоты и их 
производные 

Знает: 
- виды изомерии органических соединений; 
- основные теоретические закономерности 
органической химии, строение молекул 
основных классов органических соединений;  
- основные механизмы органических реакций; 
- основные источники информации и 
справочную литературу в области 
органической химии; 
- физико-химические свойства и 
токсикологические характеристики 
применяемых в лаборатории химических 
материалов; 
- органические реакции; методы синтеза 
органических соединений; 
- стандартные методы выделения и очистки 
органических соединений; 
- современную аппаратуру для проведения 
научных исследований; 
- графические редакторы химической 
направленности; 
- основные законы естественнонаучных 
дисциплин; 
- основные приемы обработки результатов 
экспериментов 
Умеет: 
- находить и использовать информацию для 
решения синтетических задач; 
- по структуре органического соединения 
предсказать его ключевые химические 
свойства; 
- осуществлять поиск информации с 
использованием сети интернет; 
- обращаться с применяемыми в лаборатории 
химическими веществами; 
- синтезировать органические соединения по 
заданной методике; 
- проводить качественный и количественный 
анализ органического соединения, определять 
чистоту синтезируемого вещества; 
- использовать компьютерные программы для 
решения задач химической направленности; 
- планировать эксперименты и обрабатывать 
их результаты; 
- интерпретировать результаты химических 
экспериментов; 
- составлять отчет о выполненном синтезе. 
 
Владеет: 
- приемами расчета свойств веществ и 
материалов; 
- знаниями о связи строения органических 
соединений с реакционной способностью; 
- знаниями об информационной безопасности; 
- знаниями о безопасных правилах работы в 
лаборатории органического синтеза; 
- основными приемами проведения 
органических реакций (выбор необходимого 
оборудования, сборка установки); 
- современной научной аппаратурой, 
 - навыками ведения химического 
эксперимента; 
- навыками работы на компьютере; 
    

    

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на всех 
видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за тесты 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка результатов 
контрольного коллоквиума. 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 
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Раздел 10. 
Азотсодержащие производные 
углеводородов 
 

Знает: 
- виды изомерии органических соединений; 
- основные теоретические закономерности 
органической химии, строение молекул 
основных классов органических соединений;  
- основные механизмы органических реакций; 
- основные источники информации и 
справочную литературу в области 
органической химии; 
- физико-химические свойства и 
токсикологические характеристики 
применяемых в лаборатории химических 
материалов; 
- органические реакции; методы синтеза 
органических соединений; 
- стандартные методы выделения и очистки 
органических соединений; 
- современную аппаратуру для проведения 
научных исследований; 
- графические редакторы химической 
направленности; 
- основные законы естественнонаучных 
дисциплин; 
- основные приемы обработки результатов 
экспериментов 
Умеет: 
- находить и использовать информацию для 
решения синтетических задач; 
- по структуре органического соединения 
предсказать его ключевые химические 
свойства; 
- осуществлять поиск информации с 
использованием сети интернет; 
- обращаться с применяемыми в лаборатории 
химическими веществами; 
- синтезировать органические соединения по 
заданной методике; 
- проводить качественный и количественный 
анализ органического соединения, определять 
чистоту синтезируемого вещества; 
- использовать компьютерные программы для 
решения задач химической направленности; 
- планировать эксперименты и обрабатывать 
их результаты; 
- интерпретировать результаты химических 
экспериментов; 
- составлять отчет о выполненном синтезе. 
 
Владеет: 
- приемами расчета свойств веществ и 
материалов; 
- знаниями о связи строения органических 
соединений с реакционной способностью; 
- знаниями об информационной безопасности; 
- знаниями о безопасных правилах работы в 
лаборатории органического синтеза; 
- основными приемами проведения 
органических реакций (выбор необходимого 
оборудования, сборка установки); 
- современной научной аппаратурой, 
 - навыками ведения химического 
эксперимента; 
- навыками работы на компьютере; 
    

    

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на всех 
видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за тесты 
− оценка за лабораторный 
практикум 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 
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Раздел 11. 
Гетероциклические соединения 

Знает: 
- виды изомерии органических соединений; 
- основные теоретические закономерности 
органической химии, строение молекул 
основных классов органических соединений;  
- основные механизмы органических реакций; 
- основные источники информации и 
справочную литературу в области 
органической химии; 
- физико-химические свойства и 
токсикологические характеристики 
применяемых в лаборатории химических 
материалов; 
- органические реакции; методы синтеза 
органических соединений; 
- стандартные методы выделения и очистки 
органических соединений; 
- современную аппаратуру для проведения 
научных исследований; 
- графические редакторы химической 
направленности; 
- основные законы естественнонаучных 
дисциплин; 
- основные приемы обработки результатов 
экспериментов 
Умеет: 
- находить и использовать информацию для 
решения синтетических задач; 
- по структуре органического соединения 
предсказать его ключевые химические 
свойства; 
- осуществлять поиск информации с 
использованием сети интернет; 
- обращаться с применяемыми в лаборатории 
химическими веществами; 
- синтезировать органические соединения по 
заданной методике; 
- проводить качественный и количественный 
анализ органического соединения, определять 
чистоту синтезируемого вещества; 
- использовать компьютерные программы для 
решения задач химической направленности; 
- планировать эксперименты и обрабатывать 
их результаты; 
- интерпретировать результаты химических 
экспериментов; 
- составлять отчет о выполненном синтезе. 
 
Владеет: 
- приемами расчета свойств веществ и 
материалов; 
- знаниями о связи строения органических 
соединений с реакционной способностью; 
- знаниями об информационной безопасности; 
- знаниями о безопасных правилах работы в 
лаборатории органического синтеза; 
- основными приемами проведения 
органических реакций (выбор необходимого 
оборудования, сборка установки); 
- современной научной аппаратурой, 
 - навыками ведения химического 
эксперимента; 
- навыками работы на компьютере; 
    

    

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на всех 
видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за тесты 
− оценка за лабораторный 
практикум 
 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 
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Раздел 12. 
Элементы биохимии 

Знает: 
- виды изомерии органических соединений; 
- основные теоретические закономерности 
органической химии, строение молекул 
основных классов органических соединений;  
- основные механизмы органических реакций; 
- основные источники информации и 
справочную литературу в области 
органической химии; 
- физико-химические свойства и 
токсикологические характеристики 
применяемых в лаборатории химических 
материалов; 
- органические реакции; методы синтеза 
органических соединений; 
- стандартные методы выделения и очистки 
органических соединений; 
- современную аппаратуру для проведения 
научных исследований; 
- графические редакторы химической 
направленности; 
- основные законы естественнонаучных 
дисциплин; 
- основные приемы обработки результатов 
экспериментов 
Умеет: 
- находить и использовать информацию для 
решения синтетических задач; 
- по структуре органического соединения 
предсказать его ключевые химические 
свойства; 
- осуществлять поиск информации с 
использованием сети интернет; 
- обращаться с применяемыми в лаборатории 
химическими веществами; 
- синтезировать органические соединения по 
заданной методике; 
- проводить качественный и количественный 
анализ органического соединения, определять 
чистоту синтезируемого вещества; 
- использовать компьютерные программы для 
решения задач химической направленности; 
- планировать эксперименты и обрабатывать 
их результаты; 
- интерпретировать результаты химических 
экспериментов; 
- составлять отчет о выполненном синтезе. 
 
Владеет: 
- приемами расчета свойств веществ и 
материалов; 
- знаниями о связи строения органических 
соединений с реакционной способностью; 
- знаниями об информационной безопасности; 
- знаниями о безопасных правилах работы в 
лаборатории органического синтеза; 
- основными приемами проведения 
органических реакций (выбор необходимого 
оборудования, сборка установки); 
- современной научной аппаратурой, 
 - навыками ведения химического 
эксперимента; 
- навыками работы на компьютере; 
    

    

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на всех 
видах занятий 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 
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Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.14 - Органическая химия 
 

1. Общая трудоемкость: 18 з.е. / 648 ак. час. Формы промежуточного контроля: 
экзамен. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ООП Б1.О.14. Для освоения 
дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 
дисциплин: Неорганическая химия. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Органическая химия» является обеспечение базовой 
подготовки обучающихся в области органической химии 

Задачи изучения дисциплины: 
- приобретение знаний о химических свойствах различных классов органических 
соединений, 
- овладение основными методами эксперимента в органической химии, 
- приобретение навыков применения теоретических законов к решению практических задач 
химической технологии. 
 
4. Содержание дисциплины 
 
Модуль 1. Введение 
Модуль 2. Алифатические углеводороды (алканы, алкены, алкины, алкадиены) 
Модуль 3. Циклические углеводороды (алициклические соединения, арены, реакции 
электрофильного замещения в ароматическом ряду, полициклические 
ароматические углеводороды) 
Модуль 4. Галогенопроизводные углеводородов 
Модуль 5. Металлорганические соединения 
Модуль 6. Гидроксипроизводные углеводородов (спирты, фенолы) 
Модуль 7. Простые эфиры 
Модуль 8. Альдегиды и кетоны 
Модуль 9. Карбоновые кислоты и их производные 
Модуль 10. Азотсодержащие производные углеводородов 
Модуль 11. Гетероциклические соединения 
Модуль 12. Элементы биохимии 
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5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 
 

 Формируемые компетенции  Индикаторы достижения компетенций 
ОПК-1  
Способен анализировать и интерпретировать 
результаты химических экспериментов, 
наблюдений и измерений 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует 
результаты химических экспериментов, 
наблюдений, измерений, а также результаты 
расчетов свойств веществ и материалов 
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 
результатов собственных экспериментов и 
расчетно-теоретических работ с 
использованием теоретических основ 
традиционных и новых разделов химии 
ОПК-1.3. Формулирует заключения и 
выводы по результатам анализа 
литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической 
направленности 

ОПК-2  
Способен проводить с соблюдением норм 
техники безопасности химический 
эксперимент, включая синтез, анализ, 
изучение структуры и свойств веществ и 
материалов, исследование процессов с их 
участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими 
веществами с соблюдением норм техники 
безопасности  
ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и 
материалов разной природы с 
использованием имеющихся методик 
ОПК-2.3. Проводит стандартные операции 
для определения химического и фазового 
состава веществ и материалов на их основе 
ОПК-2.4. Проводит исследования свойств 
веществ и материалов с использованием 
серийного научного оборудования 

ОПК-3  
Способен применять расчетно-теоретические 
методы для изучения свойств веществ и 
процессов с их участием с использованием 
современной вычислительной техники 

ОПК-3.2. Использует стандартное 
программное обеспечение при решении задач 
химической направленности 

ОПК-4  
Способен планировать работы химической 
направленности, обрабатывать и 
интерпретировать полученные результаты с 
использованием теоретических знаний и 
практических навыков решения 
математических и физических задач 

ОПК-4.1. Использует базовые знания в 
области математики и физики при 
планировании работ химической 
направленности  
ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 
химических наблюдений с использованием 
физических законов и представлений 

ОПК-6 
Способен представлять результаты своей 
работы в устной и письменной форме в 
соответствии с нормами и правилами, 
принятыми в профессиональном сообществе 
 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в 
виде отчета по стандартной форме на 
русском языке 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 
-  знать виды изомерии органических соединений; 
- основные теоретические закономерности органической химии, строение 

молекул основных классов органических соединений;  
- основные механизмы органических реакций; 
- основные источники информации и справочную литературу в области 

органической химии; 
- физико-химические свойства и токсикологические характеристики 

применяемых в лаборатории химических материалов; 
- органические реакции; методы синтеза органических соединений; 
- стандартные методы выделения и очистки органических соединений; 
- современную аппаратуру для проведения научных исследований; 
- графические редакторы химической направленности 
- основные законы естественнонаучных дисциплин; 
- основные приемы обработки результатов экспериментов 

 
Уметь: 
- находить и использовать информацию для решения синтетических задач; 
- по структуре органического соединения предсказать его ключевые химические 

свойства; 
- осуществлять поиск информации с использованием сети интернет; 
- обращаться с применяемыми в лаборатории химическими веществами; 
- синтезировать органические соединения по заданной методике; 
- проводить качественный и количественный анализ органического соединения, 

определять чистоту синтезируемого вещества; 
- использовать компьютерные программы для решения задач химической 

направленности; 
- планировать эксперименты и обрабатывать их результаты; 
- интерпретировать результаты химических экспериментов; 
- составлять отчет о выполненном синтезе. 
Владеть: 
- приемами расчета свойств веществ и материалов; 
- знаниями о связи строения органических соединений с реакционной 

способностью; 
- знаниями об информационной безопасности; 
- знаниями о безопасных правилах работы в лаборатории органического синтеза; 
- основными приемами проведения органических реакций (выбор необходимого 

оборудования, сборка установки); 
- современной научной аппаратурой, навыками ведения химического 

эксперимента; 
- навыками работы на компьютере; 
- современными компьютерными средствами для подготовки презентаций. 
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6. Виды учебной работы и их объем 

Семестры 3, 4 

Вид учебной работы 
Всего Семестр № 

3 4 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 18 648 9 324 9 324 
Контактная работа - аудиторные занятия: 11,14 401,2 6,1 219,4 5 181,8 

 в том числе в форме практической подготовки        
Лекции 3,9 142 2 72 1,9 70 
в том числе в форме практической подготовки        
Практические занятия (ПЗ) 2 72 1 36 1 36 
в том числе в форме практической подготовки        
Лабораторные работы (ЛР) 4 144 2,5 90 1,5 54 
в том числе в форме практической подготовки        
Индивидуальная работа 1,1 40 0,55 20 0,55 20 
Самостоятельная работа 4,87 175,6 1,91 69 2,96 106,6 
Контактная самостоятельная работа 
(консульт ация)  2  1  1 
Курсовая работа 1 36   1 36 
Другие виды самостоятельной работы       
Подготовка к тестированию  47  23  24 
Подготовка к лабораторным занятиям  47  23  24 
Подготовка к контрольным пунктам  45,6  23  22,6 
Формы контроля:   экзамен экзамен 
Контактная работа - промежуточная аттестация  1,2  0,4  0,8 
Подготовка к экзамену.  71,2  35,6  35,6 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной про-
граммы  

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины (далее – программы) составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
учетом дополнений и изменений). 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам маги-
стратуры», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 N 
245. 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. N 671 (Зарегистрировано в Минюсте России 
02.08.2017 г. N 47644) (в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2020 N 1456, от 08.02.2021 N 
83)  (далее – стандарт). 
Профессиональный стандарт 02.013 Специалист по промышленной фармации в области контроля каче-
ства лекарственных средств.  
Профессиональный стандарт 19.002 Специалист по химической переработке нефти и газа. 
Профессиональный стандарт 26.009 Специалист-технолог по производству моющих и чистящих средств 
биотехнологическим методом. 
Профессиональный стандарт 26.013 Специалист по контролю качества биотехнологического производ-
ства препаратов для растениеводства. 
Профессиональный стандарт 40.010 Специалист по техническому контролю качества продукции.  
Профессиональный стандарт 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам. 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 

Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата), направленность (профиль) Анализ 
химической и фармацевтической продукции, соответствующей требованиям ФГОС ВО. 

 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

теоретических основ методов анализа, принципов и методов идентификации химических соединений, 
определении качественного и количественного состава вещества, овладении навыками работы на со-
временных аналитических приборах. Программа курса аналитической химии состоит из двух тесно 
связанных между собой разделов: химические и инструментальные (физико-химические) методы ана-
лиза. 

 
Задачи преподавания дисциплины: 



- овладение теоретическими основами современных методов анализа; 
- умение грамотно поставить и решить аналитическую задачу по определению состава объек-
та;  
- приобретение навыков и приемов аналитического эксперимента, аппаратурно-
измерительного подхода к анализу; 
- знакомство с аналитической метрологией, ЭВМ как средством исследования и оценки ре-
зультатов анализа. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.О.15 Аналитическая химия реализуется в рамках обязательной части блока Б1 

Дисциплины (модули) учебного плана ОПОП. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): математика, физика, неорганическая хи-

мия, прикладная информатика, органическая химия и является основой для последующих дисциплин: 
физическая химия, общая химическая технология, экологическая химия 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций или их частей, 
определяемых индикаторами: ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-
3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-6.1 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
Наименование 
категории 

(группы) ОПК 
Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Общепрофес-
сиональные 
навыки 

 

ОПК-1 Способен анализи-
ровать и интерпретировать 
результаты химических экс-
периментов, наблюдений и 
измерений 
 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты хими-
ческих экспериментов, наблюдений, измерений, а также ре-
зультаты расчетов свойств веществ и материалов.  
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов собствен-
ных экспериментов и расчетно-теоретических работ с ис-
пользованием теоретических основ традиционных и новых 
разделов химии.  
ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по результатам 
анализа литературных данных, собственных эксперименталь-
ных и расчетно-теоретических работ химической направлен-
ности.  

Общепрофес-
сиональные 
навыки 

 

ОПК-2 Способен проводить 
с соблюдением норм техни-
ки безопасности химиче-
ский эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств ве-
ществ и материалов, иссле-
дование процессов с их уча-
стием 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с соблюдени-
ем норм техники безопасности 
ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для определения 
химического и фазового состава веществ и материалов на их 
основе.  
ОПК-2.4. Проводит исследования свойств веществ и матери-
алов с использованием серийного научного оборудования 

Общепрофес-
сиональные 
навыки 

 

ОПК-3. Способен применять 
расчетно - теоретические 
методы для изучения 
свойств веществ и процес-
сов с их участием с исполь-
зованием современной вы-
числительной техники 

ОПК-3.2. Использует стандартное программное обеспечение 
при решении задач химической направленности 



Физико- мате-
матическая 
и компьютерная 
грамотность при 
решении 
задач професси-
ональной 
деятельности 

ОПК-4  Способен планиро-
вать работы химической 
направленности, обрабаты-
вать и интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием теоретиче-
ских знаний и практических 
навыков решения математи-
ческих и физических задач 

ОПК-4.1 Использует базовые знания в области математики и 
физики при планировании работ химической направленности. 

ОПК-4.2 Обрабатывает данные с использованием стандарт-
ных способов аппроксимации численных характеристик. 

ОПК-4.3 Интерпретирует результаты химических наблюде-
ний с использованием физических законов и представлений 

Представление 
результатов 
профессиональ-
ной 
деятельности 

ОПК-6 Способен представ-
лять результаты своей рабо-
ты в устной и письменной 
форме в соответствии с 
нормами и правилами, при-
нятыми в профессиональ-
ном сообществе 

ОПК-6.1 Представляет результаты работы в виде отчета по 
стандартной форме на русском языке 

 
 
 
 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знат ь:  
цели, задачи и теоретические основы химических и инструментальных методов анализа; возможность 
их использования в решении профессиональных задач; основные этапы, закономерности и методоло-
гию проведения химического эксперимента; правила хранения химических реактивов; правила без-
опасной работы с химическими веществами; свойства  химических соединений, правила их смешива-
ния; методы качественного контроля химических процессов; методы количественного химического и 
физико-химического анализа; методы разделения, концентрирования и очистки химических веществ и 
принципы их применения; правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с фи-
зической аппаратурой; основные законы естественнонаучных дисциплин; основы разделов математи-
ки, физики, необходимые для решения химических задач; основные типы моделей, используемые для 
интерпретации экспериментальных данных; теоретические основы классической аналитической хи-
мии, физико-химических методов анализа и их применение при решении конкретных практических 
задач; основы возможностей и ограничений применения аналитических методов; общие подходы к 
анализу; алгоритм проведения предварительных операций; методы расчета количества вещества; 
назначение и принципы работы на современной учебно-научной аппаратуре; принципы применения 
спектральных, хроматографических и электрохимических методов анализа; фундаментальные поня-
тия в области аналитической химии; физические и химические свойства веществ. 
 
Умет ь:   
использовать теоретические знания при объяснении результатов экспериментов; правильно соотно-
сить содержание конкретных задач с общими законами химии; планировать химический эксперимент, 
прогнозировать результаты эксперимента; анализировать полученные экспериментальные данные; 
интерпретировать полученные экспериментальные результаты; оценивать эффективность экспери-
ментальных методов; описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод ис-
следования, методику проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами; реализо-
вать правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях; осуществлять выбор 
метода для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; анализировать результаты рас-
четов и обосновывать полученные выводы; проводить расчеты с использованием основных соотно-
шений аналитической химии; выбирать оптимальные варианты и методы решения задач; провести 
измерение и оценить результат решения конкретной аналитической задачи; использовать аппаратуру 
для выполнения конкретной аналитической задачи; применять систему  фундаментальных химиче-
ских понятий в профессиональной деятельности; представлять полученные в исследованиях результа-
ты в виде отчетов и научных публикациях (стендовые доклады, рефераты, статьи в периодической 



научной печати), в устном выступлении (доклады, презентации); применять знания о вредных и опас-
ных свойствах веществ при работе с ними, проводить оценку возможных рисков. 

Владеть:  
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объяс-
нения решения химических задач; техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по 
заданной или выбранной методике; навыками планирования синтеза вещества с заданными свойства-
ми; техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических из-
мерений; работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; методами 
теоретического и экспериментального исследования; навыками применения современного математи-
ческого инструментария для решения химических задач; методами регистрации и обработки резуль-
татов химических экспериментов; оформлять результаты эксперимента в соответствии с заявленными 
требованиями; методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками ра-
боты на современной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; навыками 
аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фундаментальных хи-
мических понятий; опытом профессионального участия в научных дискуссиях; навыками оценки эко-
логических рисков производств; методами безопасного обращения с химическими материалами с уче-
том их физических и химических свойств. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общая трудоемкость в виде часов / зачетных единиц 576 / 16 (1 з.е. равна 27 астрономическим 

часам или 36 академическим часам) 

Вид учебной работы 
Всего Семестр № 

4 5 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 15 540 8 288 7 252 

Контактная работа - аудиторные занятия: 10,2 368,8  188,4  180,4 

в том числе в форме практической подготовки        

Лекции  138  70  68 
в том числе в форме практической подготовки        
Практические занятия (ПЗ)       
в том числе в форме практической подготовки       
Лабораторные работы (ЛР)  210  108  102 
в том числе в форме практической подготовки       
Самостоятельная работа под контролем препо-
давателя (ИР) 

 20  10  10 

Самостоятельная работа  98  63  35 
Контроль    
Формы контроля:  экзамен экзамен 

Контактная работа - промежуточная аттестация  0,8  0,4  0,4 

Контактная работа – предэкзаменационная кон-
сультация (конс)  2  1  1 

Подготовка к экзамену (контроль)  71,2  35,6  35,6 
 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

4 семестр 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Лекции 
в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. Введение 4 0 3 0 0 0 0 0 1 

2 Раздел 2. Основные этапы развития 
аналитической химии   6 0 3 0 0 0  0 3 

3 Раздел 3. Отбор и подготовка пробы 
к анализу 5  3 0 0 0  0 2 

4 Раздел 4. Типы химических реакций 
и процессов в аналитической химии 9  3 0 0 0 2  4 

5 Раздел 5. Кислотно-основные реак-
 

14  4 0 0 0 6  4 

6 Раздел 6. Реакции комплексообразо-
вания 7  3 0 0 0 2  2 

7 Раздел 7. Окислительно-
восстановительные реакции 8  3 0 0 0 2  3 

8 Раздел 8. Гетерогенные системы 8  3 0 0 0 2  3 

9 Раздел 9. Основы качественного хи-
мического анализа 29  3 0 0 0 22  4 

10 Раздел 10. Гравиметрический метод 
анализа 
 

19  3 0 0 0 12  4 

11 Раздел 11. Титриметрические мето-
ды анализа 13  4 0 0 0 4  5 

12 Раздел 12. Кислотно-основное тит-
рование 21  3 0 0 0 14  4 

13 Раздел 13. Окислительно-
восстановительное титрование 26  3 0 0 0 20  3 

14 
Раздел 14. Комплексометрическое 
титрование 
 
 

17  3 0 0 0 10  4 

15 Раздел 15. Осадительное  титрова-
 

3  2 0 0 0 0 0 1 

16 Раздел 16. Метрологические основы 
химического анализа 7  2 0 0 0 3  2 

17 Раздел 17. Основные метрологиче-
ские характеристики метода анализа 7  2 0 0 0 3  2 

итого 203  50 0 0 0 102  51 

 

5 семестр 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Лекции 
в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Сам. 
работа 



1 Раздел 1. Введение  9  1 0   8 8 0 

2 
Раздел 2. Абсорбционный спектральный 
анализ.   19  4 0   10 8 5 

3 

Раздел 3. Дифференциальная фотомет-
рия. Атомно-абсорбционная спектро-
скопия 

19  4 0   10 8 5 

4 

Раздел 4. Эмиссионный спектральный  
анализ. Количественные расчеты в 
спектральных методах анализа. 

25  7 0   12 8 6 

5 

Раздел 5.Классификация электрохими-
ческих методов анализа (ЭХМА).  Элек-
трогравиметрический анализ.   

19  4 0   10 8 5 

6 

Раздел 6. Кулонометрический метод 
анализа. Кондуктометрические методы  
анализа.    

19  4 0   10 8 5 

7 

Раздел 7. Полярография и  вольтампе-
рометрия.  Количественные расчеты в 
электрохимических  методах анализа. 

23  7 0   10 8 6 

8 

Раздел 8. Сущность и особенности хро-
матографического разделения веществ. 
Классификация методов хроматографии  

18  3 0   10 8 5 

9 
Раздел 9. Теоретические основы анали-
тической хроматографии. 21  6 0   10 8 5 

10 

Раздел 10. Распространенные варианты 
хроматографии: газовая, ВЭЖХ, ионно-
обменная. Количественные расчеты в 
хроматографических методах анализа. 

25  7 0   12 8 6 

11 

Раздел 11. Сравнительная оценка мето-
дов инструментального  анализа. Выбор 
оптимального метода решения конкрет-
ной аналитической задачи 

6  3 0   0 0 3 

 Итого 203  50    102  51 
 
6.2. Содержание разделов дисциплины  
4 семестр 

№ 
раз
де-
ла 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела 

1.  Введение 

Предмет аналитической химии, ее структура. Индивидуальность аналитической химии, ее 
место в системе наук, связь с практикой. Значение аналитической химии в науке, экономи-
ке и других сферах. Основные аналитические проблемы: снижение предела обнаружения; 
повышение точности и избирательности; обеспечение экспрессности; анализ без разруше-
ния; локальный анализ; дистанционный анализ. Виды анализа: изотопный, элементный, 
структурно-групповой (функциональный), молекулярный, вещественный, фазовый. Хими-
ческие, физические и биологические методы анализа. Макро-, микро- и ультрамикроана-
лиз. 



2. 
Основные этапы 
развития аналити-
ческой химии 

Основные этапы развития аналитической химии. Современное состояние и тенденции раз-
вития аналитической химии: инструментализация, автоматизация, математизация, миниа-
тюризация, увеличение доли физических методов, переход к многокомпонентному анализу, 
создание сенсоров и тест-методов. Научная химико-аналитическая литература. 

3. Отбор и подготовка 
пробы к анализу 

Стадии отбора проб неоднородных материалов. Особенности отбора твердых, жидких, 
газообразных проб. Подготовка пробы: разложение пробы, методы разделения и концен-
трирования. 

4. 

Типы химических 
реакций и процес-
сов в аналитической 
химии 

Основные типы химических реакций в аналитической химии: кислотно-основные, ком-
плексообразования, окисления-восстановления. Используемые процессы: осаждение-
растворение, экстракция, сорбция. Константы равновесия реакций и процессов. Состояние 
веществ в идеальных и реальных системах. Ионы. Сольватация, ионизация, диссоциация. 
Поведение электролитов и неэлектролитов в растворах. Теория Дебая-Хюккеля. Коэффи-
циенты активности. Концентрационные константы. Описание сложных равновесий. Общая 
и равновесная концентрации. Условные константы. Графическое описание равновесий 
(распределительные и концентрационно - логарифмические диаграммы). 

5 Кислотно-основные 
реакции 

Современные представления о кислотах и основаниях. Теория Льюиса. Теория Бренстеда-
Лоури. Равновесие в системе кислота - сопряженное основание и растворитель. Константы 
кислотности и основности. Кислотные и основные свойства растворителей. Константа ав-
топротолиза. Влияние природы растворителя на силу кислоты и основания. Нивелирующий 
и дифференцирующий эффект растворителя. Кислотно-основное равновесие в многоком-
понентных системах. Буферные растворы и их свойства. Буферная емкость. Вычисления рН 
растворов незаряженных и заряженных кислот и оснований, многоосновных кислот и осно-
ваний, смеси кислот и оснований. 

6 Реакции комплек-
сообразования 

Типы комплексных соединений, используемых в аналитической химии. Классификация 
комплексных соединений по характеру взаимодействия металл-лиганд, по однородности 
лиганда и центрального иона (комплексообразователя): внутрисферные комплексы и ион-
ные ассоциаты (внешнесферные комплексы и ионные пары), однороднолигандные и сме-
шанолигандные, полиядерные (гетерополиядерные и гомополиядерные). Ступенчатое ком-
плексообразование. Количественные характеристики комплексных соединений: константы 
устойчивости (ступенчатые и общие), функция образования (среднее лигандное число), 
функция закомплексованности, степень образования комплекса. Факторы, влияющие на 
комплексообразование: строение центрального атома и лиганда, концентрация компонен-
тов, рН, ионная сила раствора, температура. Классификация комплексных соединений по 
термодинамической и кинетической устойчивости. Свойства комплексных соединений, 
имеющие аналитическое значение: устойчивость, растворимость, окраска, летучесть. Влия-
ние комплексообразования на растворимость соединений, кислотно-основное равновесие, 
окислительно-восстановительный потенциал систем, стабилизацию различных степеней 
окисления элементов. Способы повышения чувствительности и селективности анализа с 
использованием комплексных соединений. 

7 
Окислительно-
восстановительные 
реакции 

Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Стандартный и формальный потенциалы. 
Связь константы равновесия со стандартными потенциалами. Направление реакции окис-
ления и восстановления. Факторы, влияющие на направление окислительно-
восстановительных реакций. Понятие о смешанных потенциалах. Механизмы окислитель-
но-восстановительных реакций. Основные неорганические и органические окислители и 
восстановители, применяемые в анализе. Методы предварительного окисления и восста-
новления определяемого элемента. 

8 Гетерогенные си-
стемы 

Равновесие в системе раствор – осадок. Термодинамическое произведение растворимости, 
ее связь с концентрационным произведением растворимости, Влияние конкурирующих 
(побочных) реакций на Ks . Условия выпадения осадков. Растворимость малорастворимого 
вещества. Влияние добавок электролитов ( содержащих одноименные и посторонние ионы) 
на растворимость осадка. Явление солевого эффекта и его аналитическое применение. 

9 
Основы качествен-
ного химического 
анализа 

Аналитическая химическая реакция, требования, предъявляемые к ним. Аналитические 
признаки. Типы химических реакций. Условия проведения аналитических реакций. Систе-
матический и дробный качественный анализ. Аналитическая классификация ионов. Техни-
ка эксперимента в качественном химическом анализе. Анализ смеси катионов. Анализ не-
известного вещества. 

10 
Гравиметрический 
метод анализа 
 

Сущность гравиметрического анализа, преимущества и недостатки метода. Прямые и кос-
венные методы определения. Важнейшие органические и неорганические осадители. По-
грешности в гравиметрическом анализе. Общая схема определений. Требования к осажда-
емой и гравиметрической формам. Изменения состава осадка при высушивании и прокали-
вании. Термогравиметрический анализ. Аналитические весы. Чувствительность весов и ее 
математическое выражение. Факторы, влияющие на точность взвешивания. Техника взве-
шивания. Примеры практического применения гравиметрического метода анализа. 



11 Титриметрические 
методы анализа 

Методы титриметрического анализа. Классификация. Требования, предъявляемые к реак-
ции в титриметрическом анализе. Виды титриметрических определений: прямое и обрат-
ное, косвенное титрование. Способы выражения концентраций растворов в титриметрии. 
Эквивалент. Молярная масса эквивалента. Первичные стандарты, требования к ним. Фик-
саналы. Вторичные стандарты. Виды кривых титрования. Скачок титрования. Точка экви-
валентности и конечная точка титрования. Автоматические титраторы. 

12 Кислотно-основное 
титрование 

Построение кривых титрования. Влияние величины констант кислотности или основности, 
концентрации кислот или оснований, температуры на характер кривых титрования. Кис-
лотно-основное титрование в неводных средах. Кислотно-основные индикаторы. Погреш-
ности титрования при определении  сильных и слабых кислот и оснований, многоосновных 
кислот и оснований. Примеры практического применения. 

13 
Окислительно-
восстановительное 
титрование 

Построение кривых титрования. Факторы, влияющие на характер кривых титрования: кон-
центрация ионов водорода, комплексообразование, ионная сила. Способы определения 
конечной точки титрования; индикаторы. Погрешности титрования. Методы окислительно-
восстановительного титрования. Перманганатометрия. .Иодометрия и иодиметрия. Система 
иод-иодид как окислитель или восстановитель. Бихроматометрия. Броматометрия, цери-
метрия, ванадатометрия, титанометрия, хромометрия. Первичные и вторичные стандарты.  
Индикаторы.   

14 Комплексометриче-
ское титрование 

Неорганические и органические титранты в комплексометрии. Использование аминополи-
карбоновых кислот в комплексонометрии. Построение кривых титрования. Металлохром-
ные индикаторы и требования, предъявляемые к ним. Важнейшие универсальные и специ-
фические металлохромные индикаторы.  Способы комплексонометрического титрования: 
прямое, обратное, косвенное. Селективность титрования и способы ее повышения. По-
грешности титрования. Примеры практического применения. 

15 Осадительное тит-
рование 

Построение кривых титрования. Способы обнаружения конечной точки титрования; инди-
каторы. Погрешности титрования. Примеры практического применения. 

16 
Метрологические 
основы химическо-
го анализа 

Основные стадии химического анализа. Выбор метода анализа и составление схем анализа. 
Абсолютные (безэталонные) и относительные методы анализа. Основные метрологические 
понятия и представления: измерение, методы и средства измерений, метрологические тре-
бования к результатам измерений, основные принципы и способы обеспечения достоверно-
сти результатов измерений, погрешности. Аналитический сигнал и помехи. Объем инфор-
мации в аналитическом сигнале. Способы определения содержания по данным аналитиче-
ских измерений. 

17 

Основные метроло-
гические характе-
ристики метода 
анализа 

Основные характеристики метода анализа: правильность и воспроизводимость, коэффици-
ент чувствительности, предел обнаружения, нижняя и верхняя границы определяемых со-
держаний. Факторы, влияющие на метод и методику анализа. Классификация погрешно-
стей анализа. Систематические и случайные погрешности. Погрешности отдельных стадий 
химического анализа. Способы оценки правильности: использование стандартных образ-
цов, метод добавок, метод варьирования навесок, сопоставление с другими методами. 
Стандартные образцы, их изготовление, аттестация и использование. Статистическая обра-
ботка результатов измерений. Закон нормального распределения случайных ошибок, t- и F-
распределения. Среднее, дисперсия, стандартное отклонение. Проверка гипотезы нормаль-
ности, гипотезы однородности результатов измерений. Сравнение дисперсии и средних 
двух методов анализа. Регрессионный анализ. Использование метода наименьших квадра-
тов для построения градуировочных графиков. 

 

5 семестр 

№ 
раз
де-
ла 

Наименование разде-
ла  

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Введение 
Физико-химические  методы анализа – составная часть аналитической химии.  Классифи-
кация ФХМА их отличительная особенность. Предел обнаружения. Оценка результатов 
измерений. Структура изучения курса. 

2. Абсорбционный 
спектральный анализ.   

Электромагнитное излучение и его  характеристика. Избирательность поглощения излу-
чения. Получение химико-аналитической информации на основании оптических  данных  
электромагнитного излучения с веществом. Классификация оптических методов анализа 
по видам спектров. Абсорбционный спектральный анализ.  Возникновение спектров по-
глощения, их характеристика: λ  max , ε max  ; наличие максимумов, интегральный, сред-
ний и максимальный молярный коэффициент погашения. Связь светопоглощения с кон-
центрацией поглощающего вещества в растворе.  Закон Бугера-Ламберта-Бера, аналити-
ческое и графическое выражение.  Влияние отклонений от закона Бугера-Ламберта-Бера 



по химическим и физическим причинам на результаты анализа; пути устранения влия-
ний. Молярный коэффициент погашения как критерий чувствительности. Оптимальный 
спектр поглощения одного вещества и смеси.  Выбор аналитической длины волны. Закон 
аддитивности оптической плотности и его использование в анализе. Фотоколориметрия и 
спектрофотометрия УФ-,  ИК-, видимой области спектра. Их достоинства и сравнитель-
ная характеристика.  Аппаратура для фотоколориметрических и спектрофотометрических 
измерений, схемы и основные узлы фотоэлектроколориметра и спектрофотометра. Прие-
мы фотоколориметрического и спектрофотометрического анализа (методы градуировоч-
ного графика,  сравнения, добавок), их достоинства и недостатки, области применения. 

3. 

Дифференциальная 
фотометрия. Атомно-
абсорбционная спек-
троскопия 

Дифференциальная фотометрия,  эффект расширения фотометрической шкалы и повы-
шения точности измерений, метод двусторонней дифференциальной фотометрии.  Фото-
метрическое титрование,  сущность метода, виды кривых титрования. Фотометрия рассе-
янного света.  Уравнение Релея, аналитическое и графическое выражение.  Нефелометрия 
и турбидиметрия.  Аппаратура  методов, основные приемы анализа. Атомно-
абсорбционная спектроскопия.  Поглощение электромагнитных колебаний свободными 
атомами.  Блок-схема прибора. Способы атомизации пробы. Достоинства и недостатки 
метода. Количественные расчеты в спектральных методах анализа. 

4. 

Эмиссионный спек-
тральный  анализ.   
Количественные рас-
четы в спектральных 
методах анализа. 

Эмиссионный спектральный  анализ. Возникновение эмиссионных спектров. Спектры 
атомов и ионов.  Резонансные и последние линии.  Интенсивность спектральной линии.  
Явление самопоглощения энергий. Приборы эмиссионного спектрального анализа,  их 
принципиальная схема; угловая и линейная дисперсия, чувствительность прибора. Ис-
точники возбуждения, их характеристики. Процессы,  происходящие в источнике воз-
буждения. Способы ввода веществ в источник возбуждения. Качественный анализ, рас-
шифровка спектров и идентификация элементов по их эмиссионным  спектрам. Количе-
ственный анализ. Уравнение Ломакина-Шайбе. Приемы количественного эмиссионного 
анализа (постоянного графика,  одного  и трех эталонов,  добавок,  внутреннего стандар-
та). Пламенная  фотометрия.  Блок-схема  пламенного  фотометра. Возможности метода и 
его ограничения. Области применения. 

5 

Классификация элек-
трохимических мето-
дов анализа (ЭХМА).  
Электрогравиметри-
ческий анализ. По-
тенциометрические 
методы анализа.    

Классификация электрохимических методов анализа (ЭХМА).  Химические реакции, 
применяемые в ЭХМА и требования, предъявляемые к ним. Возможности ЭХМА. Элек-
трогравиметрический анализ.  Общая характеристика метода. Схема установки. Химиче-
ские  процессы,  протекающие  при  электролизе. Выбор электродов. Расчет  потенциала  
и  конца электрохимического извлечения ионов металла из раствора.  Достоинства,  недо-
статки, границы применимости метода. Потенциометрические методы анализа.  Сущ-
ность потенциометрии.  Системы электродов. Прямая потенциометрия  (рН-метрия,  ио-
нометрия). Возможности метода. Ионоселективные электроды. Примеры использования 
ионоселективных электродов  в  анализе.  Методы определения концентрации веществ с 
помощью ионоселективных электродов. Потенциометрическое титрование.  Электроды,  
требования, предъявляемые к индикаторным электродам и  электродам  сравнения. 
Принципиальные схемы потенциометрических установок. Возможности и недостатки 
потенциометрического метода анализа. 

6 

Кондуктометриче-
ский и  кулонометри-
ческий методы анали-
за.   

Кондуктометрические методы  анализа.  Сущность   метода.   Зависимость электропро-
водности от концентрации и степени диссоциации электролита в растворе. Прямая кон-
дуктометрия.  Схема установки для измерения электрической проводимости растворов. 
Кондуктометрическое титрование. Кривые титрования (сильных и слабых кислот и осно-
ваний, многокомпонентных смесей). Факторы,  влияющие  на ход кривых титрования.  
Принципиальная схема установки для кондуктометрического титрования,  электроды.  
Кондуктометрическое титрование  в  методах осаждения и комплексообразования. Высо-
кочастотная кондуктометрия.  Кривые  титрования.  Аппаратура. Возможности метода, 
достоинства и недостатки. Кулонометрический метод анализа.  Теоретические основы 
метода. Способы выполнения кулонометрического анализа. Кулонометрия при контроли-
руемом потенциале (потенциостатическая кулонометрия). Особенности метода. Поляри-
зационные кривые и выбор потенциала рабочего электрода. Расчет количества электриче-
ства,  затраченного  на  электрохимическую  реакцию. Принципиальная схема  кулоно-
метрической потенциостатической установки. Область применения. 

7 

Полярография и  
вольтамперометрия.  
Количественные рас-
четы в электрохими-
ческих  методах ана-
лиза. 

Полярография и  вольтамперометрия.  Теоретические  основы классической полярогра-
фии. Схема установки.  Вольтамперная кривая. Емкостной, диффузионный и предельный 
ток. Подавление миграционной составляющей тока. Электроды, требования,  предъявля-
емые к электродам.  Ртутный  капельный электрод. Уравнение Ильковича.  Максимумы,  
возникающие на полярограммах. Способы их подавления. Твердые вращающиеся элек-
троды. Рабочая область потенциалов  в  вольтамперометрии.  Требования,  предъявляе-
мые к электродам сравнения.  Границы применимости классической  вольтамперометрии. 



Новые виды полярографии (переменнотоковая, импульсная, инверсионная). Качествен-
ный анализ в вольтамперометрии. Приемы количественного расчета в вольтамперомет-
рии.  Амперометрическое титрование. Выбор потенциала рабочего электрода в амперо-
метрии. Кривые амперометрического титрования по току титранта, определяемого веще-
ства, продукта реакции. Возможности, достоинства и недостатки методов. Количествен-
ные расчеты в электрохимических  методах анализа. 

8 

Сущность и особен-
ности хроматографи-
ческого разделения 
веществ. Классифи-
кация методов  

Цель и задачи хроматографического метода разделения и анализа.  Его место среди дру-
гих методов ФХМА. Сущность хроматографического разделения веществ. Классифика-
ция методов хроматографии по агрегатному состоянию фаз, по механизму разделения, 
аппаратурному оформлению процесса.  

9 
Теоретические осно-
вы аналитической 
хроматографии. 

Основные способы (фронтальный, элюентный, вытеснительный) получения хромато-
грамм. Общие теоретические основы хроматографических методов разделения.  Зависи-
мость формы выходных кривых от вида изотермы сорбции в  колоночной и плоскостной  
хроматографии,  аналитический  аспект этой зависимости. Коэффициент распределения -  
определяющий  фактор  хроматографического разделения. Абсолютные и исправленные 
параметры удерживания. Основное уравнение хроматографии, описывающее  удержива-
ние.  Связь  коэффициента емкости с  коэффициентом  распределения.  Влияние  величи-
ны параметров удерживания на  экспрессность  хроматографического  анализа.  Критерии 
оценки Хроматографиического  разделения:  степень разделения,  критерий селективно-
сти, критерий разделения.  Оптимальные значения и пределы их изменения. Концепция 
теоретических тарелок и  диффузионно-массообменная теория Ван-Деемтера.  Практиче-
ские выводы для оптимизации условий разделения.    

10 

Распространенные 
варианты  ромато-
графии: газовая, 
ВЭЖХ, ионнообмен-
ная. Количественные 
расчеты в хромато-
графических методах 
анализа. 

Газовая хроматография. Особенности и виды газовой  хроматографии.  Принципиальная  
схема газового хроматографа. Устройство и назначение узлов установки. Требования, 
предъявляемые к анализируемым веществам,  подвижной и неподвижной фазам. Темпе-
ратура - рабочий параметр, регулирующий процесс разделения в газовой хроматографии.  
Детекторы, их назначение и классификация. Универсальные  дифференциальные детек-
торы для газовой хроматографии       (ДИП и детектор по теплопроводности),  их устрой-
ство и  принцип работы. Методы  качественной идентификации и количественного расче-
та в газовой хроматографии.  Высокоэффективная жидкостная хроматография Возможно-
сти и отличительные особенности ВЭЖХ  по  сравнению  с  газовой  хроматографией. 
Принципиальная схема жидкостного хроматографа высокого давления. Назначение узлов 
установки.  Жидкостно-адсорбционная хроматография. Классификация в зависимости от 
полярности фаз. Принципиальные возможности нормально-фазовой и обращенно-
фазовой ВЭЖХ. Плоскостные варианты  хроматографии.  Тонкослойная и распредели-
тельная бумажная хроматографии.  Сущность методов. Типы хроматограмм в зависимо-
сти от  направления  движения подвижной фазы.  Коэффициент движения, его влияние на 
результаты хроматографического разделения. Качественный и количественный анализ в 
плоскостной хроматографии. Ионообменная хроматография. Сущность метода и основ-
ные особенности ионообменной хроматографии.  Требования, предъявляемые к реакциям 
ионного обмена. Ионообменные равновесия. Константа ионного обмена, ее физический 
смысл. Уравнение Никольского. Выражение коэффициента распределения в ионообмен-
ной хроматографии.  Классификация  ионообменников.  Рабочий интервал рН для каждо-
го типа ионита. Сорбционные ряды, их аналитический аспект. Обменная емкость ионита. 
Виды динамической обменной емкости. Применение ионообменной хроматографии в 
технологических процессах. Высокоэффективный вариант ионообменной хроматогра-
фии. Сущность метода. Применение экстракции в аналитической практике.   

11 

Общая сравнительная 
оценка методов ин-
струментального  
анализа. Выбор опти-
мального метода ре-
шения конкретной 
аналитической задачи 

Общая сравнительная оценка методов инструментального  анализа. Выбор оптимального 
метода решения конкретной аналитической задачи: ее постановка, выбор способа анали-
за, обработка и представление результатов анализа.  Примеры  использования ФХМА при 
решении конкретных практических задач. 

 



7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

  4 семестр 5 семестр 

Ра
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ел 
1 

Ра
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ел 
2, 
3 

Раз 
дел 
4, 5, 
6, 7 

Раз 
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л 8 

Раз 
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Раз
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л 

10 

Раз 
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л 

11 

Раз-
дел 
12, 
13, 
14, 
15 

Раз 
дел 
16, 
17 

Ра
зд
ел 
1 

Раз 
дел 
2, 

3, 4 

Раз 
дел 
5,6,

7 

Раз 
дел 
8,9,
10 

Ра
з 

де
л 

11 

Знать: 

1 

цели, задачи и теоретические 
основы химических и инструмен-
тальных методов анализа возмож-
ность их использования в реше-
нии профессиональных задач 

+       +  + + + +  

2 
основные этапы, закономерности 
и методологию проведения хими-
ческого эксперимента 

              

3 

правила хранения химических 
реактивов правила безопасной 
работы с химическими вещества-
ми; свойства  химических соеди-
нений, правила их смешивания; 

+  +  +     +     

4 
методы качественного контроля 
химических процессов 

    +      + + +  

5 

методы количественного химиче-
ского и физико-химического ана-
лиза; физические и химические 
свойства веществ 

     + + +       

6 

методы разделения, концентриро-
вания и очистки химических ве-
ществ и принципы их примене-
ния;  

+     + + +  + + + +  

7 
правила техники безопасности 
работы в химической лаборатории 
и с физической аппаратурой 

+     + + +  + + + +  

8 
основы разделов математики, 
физики, необходимые для реше-
ния химических задач 

 + + +     +  + + +  

9 
основные типы моделей, исполь-
зуемые для интерпретации экспе-
риментальных данных 

       + +  + + +  

10 

теоретические основы классиче-
ской аналитической химии, физи-
ко-химических методов анализа и 
их применение при решении кон-
кретных практических задач 

+ + + + + + + + + + + + + + 

11 
основы возможностей и ограниче-
ний применения аналитических 
методов 

+ + + + + + + +  + + + + + 

12 
общие подходы к анализу и алго-
ритм проведения предваритель-
ных операций 

 +             

13 методы расчета количества веще-  + +            



ства 

14 
принципы применения спектраль-
ных, хроматографических и элек-
трохимических методов анализа 

         + + + + + 

Уметь:  

1 
использовать теоретические зна-
ния при объяснении результатов 
экспериментов 

+ +        + + + + + 

2 

планировать химический экспе-
римент, прогнозировать результа-
ты эксперимента; анализировать 
полученные экспериментальные 
данные; интерпретировать полу-
ченные экспериментальные  ре-
зультаты; оценивать эффектив-
ность экспериментальных мето-
дов; 

  + + + + + +   + + + + 

3 

описывать свойства полученных 
химических соединений; выбирать 
метод исследования, методику 
проведения эксперимента в соот-
ветствии с поставленными зада-
чами; 

+  + + + + + + +  + + + + 

4 
реализовать правила техники 
безопасности в лабораторных и 
технологических условиях 

 + + + + + + + +  + + + + 

5 
осуществлять выбор метода для 
обработки данных в соответствии 
с поставленной задачей; 

       + + + + + + + 

6 

анализировать результаты расче-
тов и обосновывать полученные 
выводы; проводить расчеты с 
использованием основных соот-
ношений аналитической химии; 
выбирать оптимальные варианты 
и методы решения задач; 

  + + + + + + +  + + + + 

7 

провести измерение и оценить 
результат решения конкретной 
аналитической задачи; использо-
вать аппаратуру для выполнения 
конкретной аналитической задачи; 

    + + + + +  + + + + 

8 

представлять полученные в иссле-
дованиях результаты в виде отче-
тов и научных публикациях (стен-
довые доклады, рефераты, статьи 
в периодической научной печати), 
в устном выступлении (доклады, 
презентации); 

    + + + + +  + + + + 

9 

применять знания о вредных и 
опасных свойствах веществ при 
работе с ними, проводить оценку 
возможных рисков. 

    + + + + +  + + + + 

Владеть: 

1 теоретическими знаниями фунда-
ментальных разделов химии для + + + + + + + + + + + + + + 



идентификации, описания и объ-
яснения решения химических 
задач 

2 

техникой эксперимента; приемами 
выполнения эксперимента по 
заданной или выбранной методи-
ке; навыками планирования син-
теза вещества с заданными свой-
ствами; 

+ + + + + + + + + + + + + + 

3 

техникой составления схемы ана-
лиза; основными приемами и 
методами физико-химических 
измерений; 

+ + + + + + + + + + + + + + 

4 
работать с основными типами 
приборов, используемых в анали-
тической химии; 

+ + + + + + + + + + + + + + 

5 методами теоретического и экспе-
риментального исследования + + + + + + + + + + + + + + 

6 

навыками применения современ-
ного математического инструмен-
тария для решения химических 
задач; методами регистрации и 
обработки результатов химиче-
ских экспериментов; оформлять 
результаты эксперимента в соот-
ветствии с заявленными требова-
ниями; 

+ + + + + + + + + + + + + + 

7 

методологией проведения хими-
ческого и физико-химического 
анализа; навыками работы на 
современной учебно-научной 
аппаратуре при проведении науч-
ных исследований; 

+ + + + + + + + + + + + + + 

8 

навыками аргументации результа-
тов профессиональной деятельно-
сти,  с использованием фундамен-
тальных химических понятий; 

+ + + + + + + + + + + + + + 

9 

навыками оценки экологических 
рисков производств; методами 
безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их 
физических и химических свойств 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикато-

рами их достижения: 
 

 Код и 
наимено-
вание ком-
петенции 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения компе-
тенции 

4 семестр 5 семестр 
 Р

аз
д
е
л 
1 

Ра
зд
ел 
2, 
3 

Раз 
дел 
4, 
5, 

6, 7 

Ра
з 

де
л 
8 

Ра
з 

де
л 
9 

Ра
зд
ел 
10 

Р
аз 
де
л 
1
1 

Раз
дел 
12, 
13, 
14, 
15 

Раз 
дел 
16, 
17 

Р
аз
д
е
л 
1 

Раз 
де
л 

2,3
, 4 

Раз 
де
л 

5,6
,7 

Раз 
дел 
8,9,
10 

Ра
з 

де
л 

11 

 ОПК-1 
Способен 
анализиро-
вать, ин-
терпрети-
ровать и 
обобщать 
результаты 
экспери-
менталь-
ных и рас-
четно-
теоретиче-
ских работ 

ОПК-1.1. 
Систематизирует и 
анализирует ре-
зультаты химиче-
ских эксперимен-
тов, наблюдений, 
измерений, а также 
результаты расче-
тов свойств ве-
ществ и материа-
лов.  
ОПК-1.2. 
Предлагает интер-
претацию результа-

+ + + + + + + + + + + + + + 



химиче-
ской 
направ-
ленности  
 

тов собственных 
экспериментов и 
расчетно-
теоретических ра-
бот с использова-
нием теоретических 
основ традицион-
ных и новых разде-
лов химии.  
ОПК-1.3. 
Формулирует за-
ключения и выводы 
по результатам 
анализа литератур-
ных данных, соб-
ственных экспери-
ментальных и рас-
четно-
теоретических ра-
бот химической 
направленности.  

 ОПК-2 
Способен 
проводить 
химиче-
ский экс-
перимент 
основными 
синтетиче-
скими и 
аналитиче-
скими ме-
тодами 
получения 
и исследо-
вания хи-
мических 
веществ и 
реакций, с 
использо-
ванием 
современ-
ного обо-
рудования, 
соблюдая 
нормы 
техники 
безопасно-
сти 

ОПК-2.1. 
Работает с химиче-
скими веществами 
с соблюдением 
норм техники без-
опасности 
ОПК-2.3. 
Проводит стан-
дартные операции 
для определения 
химического и фа-
зового состава ве-
ществ и материалов 
на их основе.  
ОПК-2.4.  
Проводит исследо-
вания свойств ве-
ществ и материалов 
с использованием 
серийного научного 
оборудования 
 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 ОПК-3. 
Способен 
применять 
расчетно - 
теоретиче-
ские мето-
ды для 
изучения 
свойств 
веществ и 
процессов 
с их уча-
стием с 
использо-
ванием 
современ-

ОПК-3.2. Исполь-
зует стандартное 
программное обес-
печение при реше-
нии задач химиче-
ской направленно-
сти 

+ + + + + + + + + + + + + + 



ной вы-
числитель-
ной техни-
ки 

 ОПК-4  
Способен 
планиро-
вать рабо-
ты хими-
ческой 
направ-
ленности, 
обрабаты-
вать и ин-
терпрети-
ровать 
получен-
ные ре-
зультаты с 
использо-
ванием 
теоретиче-
ских зна-
ний и 
практиче-
ских навы-
ков реше-
ния мате-
матиче-
ских и 
физиче-
ских задач 
 

ОПК-4.1 
Использует базовые 
знания в области 
математики и фи-
зики при планиро-
вании работ хими-
ческой направлен-
ности. 
ОПК-4.2  
Обрабатывает дан-
ные с использова-
нием стандартных 
способов аппрок-
симации численных 
характеристик. 
ОПК-4.3  
Интерпретирует 
результаты хими-
ческих наблюдений 
с использованием 
физических законов 
и представлений 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 ОПК-6 
Способен 
представ-
лять ре-
зультаты 
своей ра-
боты в 
устной и 
письмен-
ной форме 
в соответ-
ствии с 
нормами и 
правилами, 
принятыми 
в профес-
сиональ-
ном сооб-
ществе 

ОПК-6.1 Представ-
ляет результаты 
работы в виде отче-
та по стандартной 
форме на русском 
языке 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
Практические занятия не предусмотрены. 

 

 

 



8.2. Лабораторные занятия  
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изу-

чаемого в дисциплине «Аналитическая химия», позволяет освоить методы экспериментальных иссле-
дований, технику лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 
п/п 

№ раздела  
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Часы 

4 семестр 

1 6,8,9 
Общие реакции катионов I-VI групп кислотно-щелочной класси-
фикации 3 

2 6,8,9 
Частные реакции катионов I-VI групп кислотно-щелочной клас-
сификации 3 

3 9 Систематический анализ смеси катионов 6 

4 9 Частные реакции анионов 3 
5 9 Анализ неизвестного вещества 3 

6 6,7 
Стандартизация мерной посуды (мерной колбы, пипетки) для 
количественного анализа 5 

7 6,7 Определение объема капли бюретки 5 
8 10 Гравиметрический анализ гипсового камня 6 

9 12 
Определение кислот (серная, фосфорная, уксусная) в растворе 
методом кислотно-основного взаимодействия 10 

10 14 
Комплексонометрическое определение ионов металлов (Ca2+, 
Pb2+, Cu2+) в растворе 10 

11 13 
Иодометрическое определение веществ (ионов Cu2+, НCl) в рас-
творе 10 

12 13 
Перманганатометрическое определение окислителей в растворе 

10 

5 семестр 

13 4 
Определение ионов калия в растворе методом пламенной фото-
метрии. 8 

14 3 
Определение ионов железа (III) дифференциальным методом. 

8 

15 2 
Спектрофотометрическое определение ионов железа (III) и ти-
тана (IV) при совместном присутствии. 
 

8 

16 5 Потенциометрическое титрование ионов кобальта (II).  8 

17 7 Амперометрическое титрование окислителя.  8 

18 6 
Кулонометрическое титрование смеси хлороводородной и фос-
форной кислот.  8 

19 8-10 
Определение предельных углеводородов в их смеси методом 
внутренней нормализации.  8 

20 8-10 
Ионообменное разделение и комплексонометрическое опреде-
ление ионов железа (III) и меди (II) в смеси.  8 



21 8-10 

Разделение ионов железа (III), кобальта (II) и никеля (II) мето-
дом распределительной бумажной  хроматографии с последу-
ющим фотометрическим определением ионов железа (III) и ко-
бальта (II).  

8 

 
Примерная тематика рефератов 
1. Развитие аналитической химии в период алхимии (IV – XV вв.). 
2. Развитие аналитической химии в период иатрохимии (XVI- XVII вв.). 
3. Развитие аналитической химии в период флогистона (XVII – XVIII вв.). 
4. Развитие аналитической химии в период научной химии (XIX – XX вв.). 
5. Современное развитие аналитической химии 

 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусмат-

ривает:  
− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными си-

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

− повторение законспектированного на лекционном занятии материала и дополнение его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

− участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
− изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, составление тезисов, аннота-

ций и конспектов наиболее важных моментов; 
− самостоятельное выполнить индивидуального задания (раздел 5.8); 
− подготовку к выполнению контрольных пунктов по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче экзамена (4,5 семестр) и лабораторного практикума (4,5семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студен-

там надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 
материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из лите-
ратурных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-
дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных 
источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных 
средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных за-
нятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при по-

лучении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного об-
разования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  



11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные техно-
логии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные 
технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информа-
ционные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
(включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 
имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результа-
тов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей про-
фессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 
сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 
темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных рабо-

тах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, 
достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 
самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 
данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 
данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 



11.6. Реферат 
Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, предполагающая ана-

лиз изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 
Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное содержание темы, 

заключение, список использованных источников, приложения. 
Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока сдачи, публичная защита рефера-
та. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания зачетной недели 
текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется преподавателем с 
учетом пожеланий студента.  

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных аналитических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и тру-
долюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным при-
мером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместро-
вой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвиди-
рована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как реша-
ются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла 
память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для сти-

мулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать си-
стематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дис-
циплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведе-
нии лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а имен-
но презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестиро-
вание. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 
наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные кол-
локвиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дисци-
плины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала мето-
дом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью сту-

дентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 
лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументи-
рованность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки зна-
ний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дис-



циплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 9 лабораторных работ, указан-
ных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за неделю до 
начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент 
в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лабо-
ратории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему установки, 
рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические харак-
теристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение рабо-
тать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь) или не 
подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 
методом он будет измерять; 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя до-
пущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважи-
тельным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время ука-
занное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами 
Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не предусмотре-
но методическими указаниями к выполнению данной работы.  

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 
группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи 
делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; 
графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие фор-
мулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах производит-
ся расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается за-
чтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и 
«защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента делает 
запись: «Все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит подпись и да-
ту. 

9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. Правила ведения жур-
нала преподавателя.  



1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 
«защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 
работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале уче-
та выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему заня-
тия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия 
с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной неделе, 
зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под руковод-
ством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не 
оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных обозначе-
ниях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 
уравнений целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем определять 
значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 
значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно 
представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени (например, 
вместо 24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 
ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом по-
пытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают 
мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, 
как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полез-



ные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены 
задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послу-
жить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
курса РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 6 (если специально не огово-
рено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за неделю до начала лабора-
торного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в ко-
торых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных пособи-
ях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может получить 
ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое 
введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, 
сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, 
дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей лабораторной  работы: 
название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; пере-
чень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы 
для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение рабо-
тать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 

методом он будет измерять; 
в) отсутствует белый халат. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допущенные 
недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважи-
тельным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, 
указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не предусмот-

рено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи 
делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; 
графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На 
расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений 
и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление 
работы завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «до-
пуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

 



По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 
доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное 
воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 
изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 
работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка препо-
давания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии соци-
окультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений 
с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и раз-
работка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиаль-
ной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 
а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нару-

шениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая обеспечивает 

обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для организации образова-
тельного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека обеспечивает доступ к профессиональным базам дан-
ных, 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) Института и Университета, которая содержит различные издания по основным 
изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литерату-
ры. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в ос-
новной образовательной программе. 



12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

 
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспе-
ченность 

4 семестр   

1. Аналитическая химия. Химические методы анализа: учеб для студ. вузов/ред.  
О.М. Петрухина, Л.Б.Кузнецова.- М.: Лаборатория знаний, 2017.-464с. Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Васильев В.П.  Аналитическая химия. В 2-х ч. Ч.1 Гравиметрический и титриметриче-
ский методы анализа - М.: Высш. шк., 1989.- 384 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Сборник задач по химическим методам анализа. Методические указания к выполне-
нию индивидуальных заданий по количественному химическому анализу./ ГОУ ВПО 
«РХТУ им. Д.И.Менделеева», Новомосковский институт (филиал), Сост.: Григорьев 
В.И., Кручина Т.И., Миляев Ю.Ф., Филимонов В.Н., Хоришко С.А.; Новомосковск, 
2008.-104с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

4. Справочник по аналитической химии: справочное издание/ Ю.Ю.Лурье.-М.:Альянс, 
2007г.-447с. Библиотека НИ РХТУ Да 

5 семестр   

1. Аналитическая химия. Физические и физико-химические методы анализа: Учебник 
для вузов / А.Ф.Жуков, И.Ф.Колосова, В.В.Кузнецов и др. ; Под ред. О.М. Петрухина – 
М.: Химия, 2001.- 496с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Васильев В.П.  Аналитическая химия. В 2-х ч. Ч.2. Физико-химические методы анали-
за. - М.: Высш. шк., 1989.- 384 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Сборник задач по физико-химическим методам анализа: Учеб. пособие / 
Т.Ф.Борисова, С.В.Василева, В.И.Григорьев и др.; Под ред. В.А.Василева,- М.: МХТИ 
им. Д.И.Менделеева, 1989.-96с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

4. Справочник по аналитической химии: справочное издание/ Ю.Ю.Лурье.-М.:Альянс, 
2007г.-447с. Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспе-
ченность 

4 семестр   

1. Лабораторный практикум по химическому качественному анализу. Изд. 2-е стереотип. / 
Сост. В.Н.Филимонов, РХТУ им. Д.И.Менделеева , Новомосковский институт; Новомос-
ковск, 2013.-72с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Гравиметрия. Методические указания к лабораторному практикуму/ ГОУ ВПО «РХТУ 
им. Д.И.Менделеева», Новомосковский институт (филиал), Сост.: Филимонов В.Н., Янкова 
Т.Н.; Новомосковск, 2009.-90с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

5 семестр   

1. Практикум по физико-химическим методам анализа./ Под ред. О.М. Петрухина.- М.: 
Химия, 1987.-248 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Хоришко С.А.,  Лабораторный практикум по физико-химическим методам анализа. 
Оптические методы анализа.- Новомосковск.: Изд. НИ РХТУ, 2014.-88с. 
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27318/mod_resource/content/1/МУ_оптика.pdf 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Григорьев В.И., Миляев Ю.Ф. Электрохимические методы анализа. Лабораторный прак-
тикум./ ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева, Новомосковский институт(филиал); Ново-
московск, 2015.-54с. 
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27317/mod_resource/content/1/Практикум%20ЭМА.pdf 

Библиотека НИ РХТУ Да 

4. Отто М. Современные методы аналитической химии: пер. с нем. -2-изд.-М.:Техносфера, 
2006.-543с. Библиотека НИ РХТУ Да 

1. Практикум по физико-химическим методам анализа./ Под ред. О.М. Петрухина.- М.: 
Химия, 1987.-248 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

 
 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям 
Презентации к лекциям 
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.  

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27318/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%A3_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27317/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%AD%D0%9C%D0%90.pdf


12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

− Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
− Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 07.11.2022). 
− Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 

порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// (дата обращения: 07.11.2022). 
− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ 

(дата обращения: 07.11.2022). 
− Вестник Московского Университета. Серия «Химия» [Электронный ресурс] – Режим доступа 

www.chem.msu.ru/rus/vmgu/welcome.html 
− Журнал аналитической химии [Электронный ресурс] – Режим доступа 

www.zhakh.ru/Lists/Content/view.aspx 
− Российский химико-аналитический портал [Электронный ресурс] – Режим доступа  

www.anchem.ru/catalogs/org/index.aspx?idorgrub=7 
− сайт кафедры, библиотеки, дисциплины: Режим доступа: http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id= 
− ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный договор № 

33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. по 31.05.2025 г.) - https// e/lanbook.com/ 
− ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия 

с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 
− ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024 г. 

по 24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 
− ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок дей-

ствия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  
−  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Аналитическая химия" проводятся в форме 

аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-
мостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 
Наименование специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Приспособленность поме-
щений для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными возможно-

стями здоровья 
Лекционная аудитория 
484 (корпус 4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470)  приспособлено 

Аудитория № 376  для 
курсового проектирова-
ния (выполнения курсо-
вых работ) 

Учебные столы, стулья, доска 
Переносная  презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470)  приспособлено 

Аудитория для группо-
вых и индивидуальных 
консультаций обучаю-
щихся (№484) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная  презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470)  приспособлено 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточ-
ной аттестации (№484) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная  презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470)  приспособлено 

Аудитория для самостоя-
тельной работы студен-
тов (№ 376) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на 
жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью просмотра видеоматери-
алов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информа-
ционным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ РХТУ, си-

приспособлено 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.chem.msu.ru/rus/vmgu/welcome.html
http://www.zhakh.ru/Lists/Content/view.aspx
http://www.anchem.ru/catalogs/org/index.aspx?idorgrub=7
http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=
https://urait.ru/


стеме управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470 
Принтер лазерный 
Сканер 

Лаборатория химических 
методов анализа (№ 363) 

Установки для выполнения титриметрических исследований  (25 шт.), 
Центрифуга «Janetzki T-23», Муфельная печь ПМ-10  (2шт.), Весы Hando 
GR-300, Весы техно-химические ЕК-610i, Акводистиллятор ДЭ-25. 

приспособлено 

Лаборатория хромато-
графических методов 
роазделения и анализа 
(№ 357) 

Автоматическая микробюретка (2шт), Хроматограф ЛХМ-8МД (4шт), 
Хроматограф «Хром-5», Хроматограф «Цвет-3006», Хроматограф 
«Цвет-304», установки для ионообменных разделений (8шт), микронасос 
(2шт),  ФЭК-56М (2шт), термошкаф. 

приспособлено 

Лаборатория спектраль-
ных методов анализа (№ 
358) 

Спектрофотометр СФ-26, Спектрофотометр СФ-46, Спетрофотометр 
«Spekol-10» , Спектрофотометр «Spekol-11», Фотоколориметр «КФК-2» 
(3шт), Фотоэлектроколориметр «ФЭК-56М» (2шт.), Пламенный фото-
метр «ПАЖ-1» (2 шт.), Акводистиллятор ДЭ-25. 

приспособлено 

Лаборатория электрохи-
мических методов анали-
за (№ 368) 

Кондуктометр (2шт.), РН-метр-милливольметр 673М (4шт.), РН-метр 
121 (3шт.), Вольтметр В27-А (3шт.), Кулометрическая установка «Ре-
дан», Осциллограф СВ-69 (2шт), ПК  Intel 1000МГц с оперативной памя-
тью 256 Мбайт, Комплект электродов. 

приспособлено 

Помещение для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования приспособлено 

 
 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Цифровой проектор BenQ PB6210 (модель PB62101024 x 768 XGA , система отображения 1-CHIP DMD; 

объектив, фокусное расстояние F = 2.4 - 2.6, f = 24.0 - 29.1 мм; лампа 1x 200 вт (59.J9901.CG1); питание -100 ~ 
240 В перем. тока 3.5 A, 50/60 Гц (автомат.); энергопотребление - 265 Вт (Макс.). 

Проекционный экран Da-Lite, переносной; доска (для письма мелом – односторонняя – цвет по-
верхности зеленый. 1700х1000х20мм. 1500х1000х20мм) 
Сканер  

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с 
возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. 

13.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система MicrosoftWindows 7 - бессрочная лицензия в рамках подписки AzureDev-

ToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - TheNovomoskovskUniversity (the-
branch) - EMDEPT – DreamSparkPremium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897  Номер учетной записи: e5: 100039214)) 

2. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint изпакета Microsoft Office 365A1 - бессрочнаяли-
цензияврамкахподписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывшийDreamSpark - 
The Novomoskovsk University (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897 . Номер 
учетной записи: e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip -  распространяется под лицензией GNULGPLlicense 
4. AdobeAcrobatReader - ПО AcrobatReaderDC, мобильное приложение AcrobatReader - бесплатные и до-

ступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html ). 

5. Браузер MozillaFireFox – распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus  

 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 
разделов Основные показатели оценки 

Формы и мето-
ды  

контроля и 
оценки 

4 семестр   
Раздел 1. Знать: Оценка на экза-

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://www.kaspersky.ru/free-antivirus


Введение цели, задачи и теоретические основы химических и инструментальных методов анализа возмож-
ность их использования в решении профессиональных задач 
правила хранения химических реактивов правила безопасной работы с химическими веществами; 
свойства  химических соединений, правила их смешивания; 
методы разделения, концентрирования и очистки химических веществ и принципы их применения;  
правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой 
теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 
их применение при решении конкретных практических задач 
основы возможностей и ограничений применения аналитических методов 
Уметь: 
описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод исследования, методику 
проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 
использовать теоретические знания при объяснении результатов экспериментов 
Владеть: 
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объ-
яснения решения химических задач 
техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; 
техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических изме-
рений; 
работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; 
методами теоретического и экспериментального исследования 
навыками применения современного математического инструментария для решения химических 
задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; оформлять ре-
зультаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; 
методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на совре-
менной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фунда-
ментальных химических понятий; 
навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химических свойств 

мене (семестр 4) 

Раздел 2. Ос-
новные этапы 
развития ана-

литической 
химии 

Раздел 3. Отбор 
и подготовка 

пробы к анали-
зу 

Знать: 
основы разделов математики, физики, необходимые для решения химических задач 
теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 
их применение при решении конкретных практических задач 
основы возможностей и ограничений применения аналитических методов 
общие подходы к анализу и алгоритм проведения предварительных операций 
методы расчета количества вещества 
Уметь: 
использовать теоретические знания при объяснении результатов экспериментов 
реализовать правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях 
Владеть: 
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объ-
яснения решения химических задач 
техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; 
техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических изме-
рений; 
работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; 
методами теоретического и экспериментального исследования 
навыками применения современного математического инструментария для решения химических 
задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; оформлять ре-
зультаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; 
методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на совре-
менной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фунда-
ментальных химических понятий; 
навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химических свойств 

Оценка за рефе-
рат. 

(4 семестр) 

Раздел 4. Типы 
химических 

реакций и про-
цессов в анали-

тической хи-
мии 

Раздел 5. Кис-
лотно-

основные реак-
ции 

Раздел 6. Реак-
ции комплек-
сообразования 
Раздел 7. Окис-

Знать: 
правила хранения химических реактивов правила безопасной работы с химическими веществами; 
свойства  химических соединений, правила их смешивания; 
основы разделов математики, физики, необходимые для решения химических задач 
теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 
их применение при решении конкретных практических задач 
основы возможностей и ограничений применения аналитических методов 
методы расчета количества вещества 
Уметь: 
планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента; анализировать 
полученные экспериментальные данные; интерпретировать полученные экспериментальные  ре-
зультаты; оценивать эффективность экспериментальных методов; 
описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод исследования, методику 
проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 

Оценка за 
КП№1, КП№2, 
КП№3, КП№4. 
Оценка на экза-

мене. (семестр 4) 



лительно-
восстанови-

тельные реак-
ции 

реализовать правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; проводить расчеты с ис-
пользованием основных соотношений аналитической химии; выбирать оптимальные варианты и 
методы решения задач; 
Владеть: 
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объ-
яснения решения химических задач 
техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; 
техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических изме-
рений; 
работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; 
методами теоретического и экспериментального исследования 
навыками применения современного математического инструментария для решения химических 
задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; оформлять ре-
зультаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; 
методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на совре-
менной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фунда-
ментальных химических понятий; 
навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химических свойств 

 
Раздел 8. Гете-
рогенные си-

стемы 

Знать:  
основы разделов математики, физики, необходимые для решения химических задач 
теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 
их применение при решении конкретных практических задач 
основы возможностей и ограничений применения аналитических методов 
Уметь: 
планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента; анализировать 
полученные экспериментальные данные; интерпретировать полученные экспериментальные  ре-
зультаты; оценивать эффективность экспериментальных методов; 
описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод исследования, методику 
проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 
реализовать правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; проводить расчеты с ис-
пользованием основных соотношений аналитической химии; выбирать оптимальные варианты и 
методы решения задач; 
Владеть: 
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объ-
яснения решения химических задач 
техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; 
техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических изме-
рений; 
работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; 
методами теоретического и экспериментального исследования 
навыками применения современного математического инструментария для решения химических 
задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; оформлять ре-
зультаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; 
методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на совре-
менной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фунда-
ментальных химических понятий; 
навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химических свойств 

 
Оценка за 

КП№5, , защита 
лабораторных 

работ, оценка на 
экзамене 

(семестр 4) 
 

Раздел 9. Осно-
вы качествен-
ного химиче-
ского анализа 

Знать:  
правила хранения химических реактивов правила безопасной работы с химическими веществами; 
свойства  химических соединений, правила их смешивания; 
методы качественного контроля химических процессов 
теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 
их применение при решении конкретных практических задач 
основы возможностей и ограничений применения аналитических методов 
Уметь: 
планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента; анализировать 
полученные экспериментальные данные; интерпретировать полученные экспериментальные  ре-
зультаты; оценивать эффективность экспериментальных методов; 
описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод исследования, методику 
проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 
реализовать правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; проводить расчеты с ис-
пользованием основных соотношений аналитической химии; выбирать оптимальные варианты и 
методы решения задач; 
провести измерение и оценить результат решения конкретной аналитической задачи; использовать 

Защита лабора-
торных работ, 
тестирование, 

оценка на экза-
мене (семестр 4) 

 



аппаратуру для выполнения конкретной аналитической задачи; 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикациях 
(стендовые доклады, рефераты, статьи в периодической научной печати), в устном выступлении 
(доклады, презентации); 
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, проводить оценку 
возможных рисков. 
Владеть: 
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объ-
яснения решения химических задач 
техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; 
техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических изме-
рений; 
работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; 
методами теоретического и экспериментального исследования 
навыками применения современного математического инструментария для решения химических 
задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; оформлять ре-
зультаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; 
методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на совре-
менной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фунда-
ментальных химических понятий; 
навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химических свойств 

Раздел 10. Гра-
виметрический 
метод анализа 

Знать:  
методы количественного химического и физико-химического анализа; физические и химические 
свойства веществ 
методы разделения, концентрирования и очистки химических веществ и принципы их применения;  
правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой 
теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 
их применение при решении конкретных практических задач 
основы возможностей и ограничений применения аналитических методов 
Уметь: 
планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента; анализировать 
полученные экспериментальные данные; интерпретировать полученные экспериментальные  ре-
зультаты; оценивать эффективность экспериментальных методов; 
описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод исследования, методику 
проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 
реализовать правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; проводить расчеты с ис-
пользованием основных соотношений аналитической химии; выбирать оптимальные варианты и 
методы решения задач; 
провести измерение и оценить результат решения конкретной аналитической задачи; использовать 
аппаратуру для выполнения конкретной аналитической задачи; 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикациях 
(стендовые доклады, рефераты, статьи в периодической научной печати), в устном выступлении 
(доклады, презентации); 
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, проводить оценку 
возможных рисков. 
Владеть: 
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объ-
яснения решения химических задач 
техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; 
техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических изме-
рений; 
работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; 
методами теоретического и экспериментального исследования 
навыками применения современного математического инструментария для решения химических 
задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; оформлять ре-
зультаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; 
методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на совре-
менной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фунда-
ментальных химических понятий; 
навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химических свойств 

Оценка за кон-
трольную рабо-
ту. Защита лабо-
раторных работ, 
оценка на экза-

мене (семестр 4) 
 

Раздел 11. Тит-
риметрические 
методы анализа 

Знать:  
методы количественного химического и физико-химического анализа; физические и химические 
свойства веществ 
методы разделения, концентрирования и очистки химических веществ и принципы их применения;  
правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой 
теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 

Оценка по кон-
трольному кол-

локвиуму. Защи-
та лабораторных 
работ, оценка на 

экзамене (се-



их применение при решении конкретных практических задач 
основы возможностей и ограничений применения аналитических методов 
Уметь: 
планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента; анализировать 
полученные экспериментальные данные; интерпретировать полученные экспериментальные  ре-
зультаты; оценивать эффективность экспериментальных методов; 
описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод исследования, методику 
проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 
реализовать правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; проводить расчеты с ис-
пользованием основных соотношений аналитической химии; выбирать оптимальные варианты и 
методы решения задач; 
провести измерение и оценить результат решения конкретной аналитической задачи; использовать 
аппаратуру для выполнения конкретной аналитической задачи; 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикациях 
(стендовые доклады, рефераты, статьи в периодической научной печати), в устном выступлении 
(доклады, презентации); 
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, проводить оценку 
возможных рисков. 
Владеть: 
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объ-
яснения решения химических задач 
техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; 
техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических изме-
рений; 
работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; 
методами теоретического и экспериментального исследования 
навыками применения современного математического инструментария для решения химических 
задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; оформлять ре-
зультаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; 
методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на совре-
менной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фунда-
ментальных химических понятий; 
навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химических свойств 

местр 4) 

Раздел 12. Кис-
лотно-основное 

титрование 
Раздел 13. 

Окислительно-
восстанови-

тельное титро-
вание 

Раздел 14. Ком-
плексометри-
ческое титро-

вание 
Раздел 15 

.Осадительное 
титрование 

Знать:  
цели, задачи и теоретические основы химических и инструментальных методов анализа возмож-
ность их использования в решении профессиональных задач 
методы количественного химического и физико-химического анализа; физические и химические 
свойства веществ 
методы разделения, концентрирования и очистки химических веществ и принципы их применения;  
правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой 
теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 
их применение при решении конкретных практических задач 
основы возможностей и ограничений применения аналитических методов 
Уметь: 
планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента; анализировать 
полученные экспериментальные данные; интерпретировать полученные экспериментальные  ре-
зультаты; оценивать эффективность экспериментальных методов; 
описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод исследования, методику 
проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 
реализовать правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях 
осуществлять выбор метода для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; проводить расчеты с ис-
пользованием основных соотношений аналитической химии; выбирать оптимальные варианты и 
методы решения задач; 
провести измерение и оценить результат решения конкретной аналитической задачи; использовать 
аппаратуру для выполнения конкретной аналитической задачи; 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикациях 
(стендовые доклады, рефераты, статьи в периодической научной печати), в устном выступлении 
(доклады, презентации); 
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, проводить оценку 
возможных рисков. 
Владеть: 
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объ-
яснения решения химических задач 
техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; 
техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических изме-
рений; 
работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; 

Оценка по кон-
трольному кол-

локвиуму. Защи-
та лабораторных 
работ, оценка на 

экзамене (се-
местр 4) 



методами теоретического и экспериментального исследования 
навыками применения современного математического инструментария для решения химических 
задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; оформлять ре-
зультаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; 
методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на совре-
менной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фунда-
ментальных химических понятий; 
навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химических свойств 

Раздел 16. Мет-
рологические 
основы хими-

ческого анали-
за 

Раздел 17. Ос-
новные метро-

логические 
характеристи-
ки метода ана-

лиза 

Знать:  
основы разделов математики, физики, необходимые для решения химических задач 
основные типы моделей, используемые для интерпретации экспериментальных данных 
теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 
их применение при решении конкретных практических задач 
Уметь: 
описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод исследования, методику 
проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 
реализовать правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях 
осуществлять выбор метода для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; проводить расчеты с ис-
пользованием основных соотношений аналитической химии; выбирать оптимальные варианты и 
методы решения задач; 
провести измерение и оценить результат решения конкретной аналитической задачи; использовать 
аппаратуру для выполнения конкретной аналитической задачи; 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикациях 
(стендовые доклады, рефераты, статьи в периодической научной печати), в устном выступлении 
(доклады, презентации); 
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, проводить оценку 
возможных рисков. 
Владеть: 
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объ-
яснения решения химических задач 
техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; 
техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических изме-
рений; 
работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; 
методами теоретического и экспериментального исследования 
навыками применения современного математического инструментария для решения химических 
задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; оформлять ре-
зультаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; 
методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на совре-
менной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фунда-
ментальных химических понятий; 
навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химических свойств 

Оценка на экза-
мене (семестр 4) 

5 семестр   

Раздел 1. Вве-
дение 

Знать:  
цели, задачи и теоретические основы химических и инструментальных методов анализа возмож-
ность их использования в решении профессиональных задач 
правила хранения химических реактивов правила безопасной работы с химическими веществами; 
свойства  химических соединений, правила их смешивания; 
методы разделения, концентрирования и очистки химических веществ и принципы их применения;  
правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой 
теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 
их применение при решении конкретных практических задач 
основы возможностей и ограничений применения аналитических методов 
принципы применения спектральных, хроматографических и электрохимических методов анализа 
Уметь: 
использовать теоретические знания при объяснении результатов экспериментов 
осуществлять выбор метода для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; 
Владеть: 
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объ-
яснения решения химических задач 
техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; 
техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических изме-
рений; 
работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; 
методами теоретического и экспериментального исследования 
навыками применения современного математического инструментария для решения химических 

Оценка на экза-
мене (семестр 5) 



задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; оформлять ре-
зультаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; 
методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на совре-
менной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фунда-
ментальных химических понятий; 
навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химических свойств 

Раздел 2. Аб-
сорбционный 
спектральный 

анализ. 
Раздел 3. Диф-

ференциальная 
фотометрия. 

Атомно-
абсорбционная 
спектроскопия 
Раздел 4. Эмис-
сионный спек-

тральный  
анализ.   Коли-

чественные 
расчеты в 

спектральных 
методах анали-

за. 

Знать:  
цели, задачи и теоретические основы химических и инструментальных методов анализа возмож-
ность их использования в решении профессиональных задач 
методы качественного контроля химических процессов 
методы разделения, концентрирования и очистки химических веществ и принципы их применения;  
правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой 
основы разделов математики, физики, необходимые для решения химических задач 
основные типы моделей, используемые для интерпретации экспериментальных данных 
теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 
их применение при решении конкретных практических задач 
основы возможностей и ограничений применения аналитических методов 
принципы применения спектральных, хроматографических и электрохимических методов анализа 
Уметь: 
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, проводить оценку 
возможных рисков. 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикациях 
(стендовые доклады, рефераты, статьи в периодической научной печати), в устном выступлении 
(доклады, презентации); 
провести измерение и оценить результат решения конкретной аналитической задачи; использовать 
аппаратуру для выполнения конкретной аналитической задачи; 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; проводить расчеты с ис-
пользованием основных соотношений аналитической химии; выбирать оптимальные варианты и 
методы решения задач; 
осуществлять выбор метода для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; 
реализовать правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях 
описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод исследования, методику 
проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 
планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента; анализировать 
полученные экспериментальные данные; интерпретировать полученные экспериментальные  ре-
зультаты; оценивать эффективность экспериментальных методов; 
использовать теоретические знания при объяснении результатов экспериментов 
Владеть: 
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объ-
яснения решения химических задач 
техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; 
техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических изме-
рений; 
работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; 
методами теоретического и экспериментального исследования 
навыками применения современного математического инструментария для решения химических 
задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; оформлять ре-
зультаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; 
методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на совре-
менной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фунда-
ментальных химических понятий; 
навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химических свойств 

Оценка за кон-
трольный колло-
квиум. Защита 
лабораторных 

работ. Оценка на 
экзамене (се-

местр 5) 

Раздел 5. Клас-
сификация 

электрохими-
ческих методов 

анализа 
(ЭХМА).  Элек-
трогравимет-
рический ана-
лиз. Потенцио-

метрические 
методы анали-

за. 
Раздел 6. Кон-
дуктометриче-
ский и  куло-

нометрический 

Знать:  
цели, задачи и теоретические основы химических и инструментальных методов анализа возмож-
ность их использования в решении профессиональных задач 
методы качественного контроля химических процессов 
методы разделения, концентрирования и очистки химических веществ и принципы их применения;  
правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой 
основы разделов математики, физики, необходимые для решения химических задач 
основные типы моделей, используемые для интерпретации экспериментальных данных 
теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 
их применение при решении конкретных практических задач 
основы возможностей и ограничений применения аналитических методов 
принципы применения спектральных, хроматографических и электрохимических методов анализа 
Уметь: 
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, проводить оценку 
возможных рисков. 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикациях 

Оценка за кон-
трольный колло-
квиум. Защита 
лабораторных 
работ. Оценка на 
экзамене (се-
местр 5) 



методы анали-
за. 

Раздел 7. Поля-
рография и  

вольтамперо-
метрия.  Коли-

чественные 
расчеты в 

электрохими-
ческих  методах 

анализа. 
 

(стендовые доклады, рефераты, статьи в периодической научной печати), в устном выступлении 
(доклады, презентации); 
провести измерение и оценить результат решения конкретной аналитической задачи; использовать 
аппаратуру для выполнения конкретной аналитической задачи; 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; проводить расчеты с ис-
пользованием основных соотношений аналитической химии; выбирать оптимальные варианты и 
методы решения задач; 
осуществлять выбор метода для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; 
реализовать правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях 
описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод исследования, методику 
проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 
планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента; анализировать 
полученные экспериментальные данные; интерпретировать полученные экспериментальные  ре-
зультаты; оценивать эффективность экспериментальных методов; 
использовать теоретические знания при объяснении результатов экспериментов 
Владеть: 
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объ-
яснения решения химических задач 
техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; 
техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических изме-
рений; 
работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; 
методами теоретического и экспериментального исследования 
навыками применения современного математического инструментария для решения химических 
задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; оформлять ре-
зультаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; 
методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на совре-
менной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фунда-
ментальных химических понятий; 
навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химических свойств 

Раздел 8. Сущ-
ность и особен-
ности хромато-
графического 

разделения 
веществ. Клас-

сификация 
методов 

Раздел 9. Тео-
ретические 

основы анали-
тической хро-
матографии. 

Раздел 10. Рас-
пространенные 
варианты  ро-
матографии: 

газовая, ВЭЖХ, 
ионнообменная. 

Количествен-
ные расчеты в 
хроматографи-
ческих методах 

анализа. 

Знать:  
цели, задачи и теоретические основы химических и инструментальных методов анализа возмож-
ность их использования в решении профессиональных задач 
методы качественного контроля химических процессов 
методы разделения, концентрирования и очистки химических веществ и принципы их применения;  
правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой 
основы разделов математики, физики, необходимые для решения химических задач 
основные типы моделей, используемые для интерпретации экспериментальных данных 
теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 
их применение при решении конкретных практических задач 
основы возможностей и ограничений применения аналитических методов 
принципы применения спектральных, хроматографических и электрохимических методов анализа 
Уметь: 
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, проводить оценку 
возможных рисков. 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикациях 
(стендовые доклады, рефераты, статьи в периодической научной печати), в устном выступлении 
(доклады, презентации); 
провести измерение и оценить результат решения конкретной аналитической задачи; использовать 
аппаратуру для выполнения конкретной аналитической задачи; 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; проводить расчеты с ис-
пользованием основных соотношений аналитической химии; выбирать оптимальные варианты и 
методы решения задач; 
осуществлять выбор метода для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; 
реализовать правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях 
описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод исследования, методику 
проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 
планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента; анализировать 
полученные экспериментальные данные; интерпретировать полученные экспериментальные  ре-
зультаты; оценивать эффективность экспериментальных методов; 
использовать теоретические знания при объяснении результатов экспериментов 
Владеть: 
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объ-
яснения решения химических задач 
техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; 
техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических изме-
рений; 
работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; 
методами теоретического и экспериментального исследования 

Оценка за кон-
трольный колло-
квиум. Защита 
лабораторных 
работ. Оценка на 
экзамене (се-
местр 5) 



навыками применения современного математического инструментария для решения химических 
задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; оформлять ре-
зультаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; 
методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на совре-
менной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фунда-
ментальных химических понятий; 
навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химических свойств 

Раздел 11. Об-
щая сравни-

тельная оценка 
методов ин-

струменталь-
ного  анализа. 
Выбор опти-

мального мето-
да решения 
конкретной 

аналитической 
задачи. 

Знать:  
теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 
их применение при решении конкретных практических задач 
основы возможностей и ограничений применения аналитических методов 
принципы применения спектральных, хроматографических и электрохимических методов анализа 
Уметь: 
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, проводить оценку 
возможных рисков. 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикациях 
(стендовые доклады, рефераты, статьи в периодической научной печати), в устном выступлении 
(доклады, презентации); 
провести измерение и оценить результат решения конкретной аналитической задачи; использовать 
аппаратуру для выполнения конкретной аналитической задачи; 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; проводить расчеты с ис-
пользованием основных соотношений аналитической химии; выбирать оптимальные варианты и 
методы решения задач; 
осуществлять выбор метода для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; 
реализовать правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях 
описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод исследования, методику 
проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 
планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента; анализировать 
полученные экспериментальные данные; интерпретировать полученные экспериментальные  ре-
зультаты; оценивать эффективность экспериментальных методов; 
использовать теоретические знания при объяснении результатов экспериментов 
Владеть: 
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объ-
яснения решения химических задач 
техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 
навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; 
техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических изме-
рений; 
работать с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; 
методами теоретического и экспериментального исследования 
навыками применения современного математического инструментария для решения химических 
задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; оформлять ре-
зультаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; 
методологией проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на совре-
менной учебно-научной аппаратуре при проведении научных исследований; 
навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фунда-
ментальных химических понятий; 
навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного обращения с химиче-
скими материалами с учетом их физических и химических свойств 

Оценка на экза-
мене (семестр 5) 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Б1.О.15 Аналитическая химия 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 15 /540. Форма промежуточного контроля: экзамен (2). Дисциплина изу-
чается на 2,3 курсе в 4 и 5 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.О.15 Аналитическая химия реализуется в рамках основной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) учебного плана ОПОП. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): математика, физика, неорганическая химия, при-
кладная информатика, органическая химия и является основой для последующих дисциплин: физическая химия, 
общая химическая технология, экологическая химия 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области теоретиче-
ских основ методов анализа,  принципов и методов идентификации химических соединений, определении каче-
ственного и количественного состава вещества, овладении навыками работы на современных аналитических 
приборах. Программа курса аналитической химии состоит из двух тесно связанных между собой разделов: хи-
мические и инструментальные ( физико-химические) методы анализа. 

4. Краткое содержание дисциплины  
Семестр 4. 

№ раздела Наименование раздела дисциплины 
1.  Введение 

2. Основные этапы развития аналитической химии 

3. Отбор и подготовка пробы к анализу 

4. Типы химических реакций и процессов в аналитической химии 
5 Кислотно-основные реакции 
6 Реакции комплексообразования 
7 Окислительно-восстановительные реакции 
8 Гетерогенные системы 
9 Основы качественного химического анализа 
10 Гравиметрический метод анализа 
11 Титриметрические методы анализа 
12 Кислотно-основное титрование 
13 Окислительно-восстановительное титрование 
14 Комплексометрическое титрование 
15 Осадительное титрование 
16 Метрологические основы химического анализа 
17 Основные метрологические характеристики метода анализа 

Семестр 5 
1.  Введение 

2. Абсорбционный спектральный анализ.   

3. Дифференциальная фотометрия. Атомно-абсорбционная спектроскопия 
4. Эмиссионный спектральный  анализ.   Количественные расчеты в спектральных методах анализа. 

5 Классификация электрохимических методов анализа (ЭХМА).  Электрогравиметрический анализ. Потенциометриче-
ские методы анализа.    

6 Кондуктометрический и  кулонометрический методы анализа.   
7 Полярография и  вольтамперометрия.  Количественные расчеты в электрохимических  методах анализа. 
8 Сущность и особенности хроматографического разделения веществ. Классификация методов  
9 Теоретические основы аналитической хроматографии. 

10 Распространенные варианты  роматографии: газовая, ВЭЖХ, ионнообменная. Количественные расчеты в хромато-
графических методах анализа. 

11 Общая сравнительная оценка методов инструментального  анализа. Выбор оптимального метода решения конкретной 
аналитической задачи 

 



5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых резуль-
татов освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения компетенций:  
Знать:  
цели, задачи и теоретические основы химических и инструментальных методов анализа; возможность их использования в решении профес-
сиональных задач; основные этапы, закономерности и методологию проведения химического эксперимента; правила хранения химических 
реактивов; правила безопасной работы с химическими веществами; свойства  химических соединений, правила их смешивания; методы 
качественного контроля химических процессов; методы количественного химического и физико-химического анализа; методы разделения, 
концентрирования и очистки химических веществ и принципы их применения; правила техники безопасности работы в химической лабора-
тории и с физической аппаратурой; основные законы естественнонаучных дисциплин; основы разделов математики, физики, необходимые 
для решения химических задач; основные типы моделей, используемые для интерпретации экспериментальных данных; теоретические ос-
новы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и их применение при решении конкретных практических 
задач; основы возможностей и ограничений применения аналитических методов; общие подходы к анализу; алгоритм проведения предвари-
тельных операций; методы расчета количества вещества; назначение и принципы работы на современной учебно-научной аппаратуре; 
принципы применения спектральных, хроматографических и электрохимических методов анализа; фундаментальные понятия в области 
аналитической химии; физические и химические свойства веществ. 
Уметь:   
использовать теоретические знания при объяснении результатов экспериментов; правильно соотносить содержание конкретных задач с 
общими законами химии; планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента; анализировать полученные 
экспериментальные данные; интерпретировать полученные экспериментальные  результаты; оценивать эффективность экспериментальных 
методов; описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод исследования, методику проведения эксперимента в 
соответствии с поставленными задачами; реализовать правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях; осу-
ществлять выбор метода для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы; проводить расчеты с использованием основных соотношений аналитической химии; выбирать оптимальные варианты 
и методы решения задач; провести измерение и оценить результат решения конкретной аналитической задачи; использовать аппаратуру для 
выполнения конкретной аналитической задачи; применять систему  фундаментальных химических понятий в профессиональной деятельно-
сти; представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикациях (стендовые доклады, рефераты, статьи в 
периодической научной печати), в устном выступлении (доклады, презентации); применять знания о вредных и опасных свойствах веществ 
при работе с ними, проводить оценку возможных рисков. 
Владеть:  
теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объяснения решения химических задач; тех-
никой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; навыками планирования синтеза вещества 
с заданными свойствами; техникой составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических измерений; работать 
с основными типами приборов, используемых в аналитической химии; методами теоретического и экспериментального исследования; 
навыками применения современного математического инструментария для решения химических задач; методами регистрации и обработки 
результатов химических экспериментов; оформлять результаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; методологией 
проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при проведении 
научных исследований; навыками аргументации результатов профессиональной деятельности,  с использованием фундаментальных хими-
ческих понятий; опытом профессионального участия в научных дискуссиях; навыками оценки экологических рисков производств; методами 
безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств. 

7. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр № 
4 5 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 15 540 8 288 7 252 

Контактная работа - аудиторные занятия: 10,2 368,8  188,4  180,4 

в том числе в форме практической подготовки  
      

Лекции  138  70  68 

в том числе в форме практической подготовки        
Практические занятия (ПЗ)       

в том числе в форме практической подготовки       

Лабораторные работы (ЛР)  210  108  102 

в том числе в форме практической подготовки       

Самостоятельная работа под контролем преподавателя 
(ИР) 

 20  10  10 

Самостоятельная работа  98  63  35 

Контроль    



Формы контроля:  экзамен экзамен 

Контактная работа - промежуточная аттестация  0,8  0,4  0,4 

Контактная работа – предэкзаменационная консультация 
(конс) 

 2  1  1 

Подготовка к экзамену (контроль)  71,2  35,6  35,6 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы 
дисциплины 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины (далее – программы) составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 
дополнений и изменений). 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», 
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 N 245. 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) 
по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 июля 2017 г. N 671 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2017 г. N 
47644) (в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2020 N 1456, от 08.02.2021 N 83)  (далее – 
стандарт). 
Профессиональный стандарт 02.013 Специалист по промышленной фармации в области контроля качества 
лекарственных средств.  
Профессиональный стандарт 19.002 Специалист по химической переработке нефти и газа. 
Профессиональный стандарт 26.009 Специалист-технолог по производству моющих и чистящих средств 
биотехнологическим методом. 
Профессиональный стандарт 26.013 Специалист по контролю качества биотехнологического производства 
препаратов для растениеводства. 
Профессиональный стандарт 40.010 Специалист по техническому контролю качества продукции.  
Профессиональный стандарт 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
разработкам. 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее Институт). 

Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 
Анализ химической и фармацевтической продукции, соответствующей требованиям ФГОС ВО. 

 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся системы знаний об основных 

закономерностях физико-химических процессов и возможности применения этих знаний в практической 
деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
− формирование понимания физической химии как теоретического фундамента современной химии; 
− раскрытие смысла основных фундаментальных законов, обучение студента «видеть» области 

применения этих законов в профессиональной деятельности выпускника, 
− получение практических навыков расчетов по физической химии, необходимых для 

профессиональной деятельности выпускника. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 
Дисциплина Б.1.О.16 Физическая химия относится к блоку 1 Дисциплины (модули). Обязательная 

часть. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных дисциплин: Математика, Физика, 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Квантовая механика и квантовая химия, 
Наноматериалы и нанотехнологии и является основой для последующих дисциплин: Коллоидная химия, 
Химия и термодинамика растворов, Физические методы исследования, Строение вещества, 



Фармацевтическая химия, Анализ и контроль качества фармпрепаратов, Химия координационных 
соединений, Химическая технология. 

 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций ОПК-1; ОПК-2 и частей 
компетенций, определяемых индикаторами достижения компетенций ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-6.1. 

Табл. 1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 
категории 
(группы) 
ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Общепрофессион
альные навыки  ОПК-1 Способен анализировать 

и интерпретировать результаты 
химических экспериментов, 
наблюдений и измерений 

ОПК-1.1 Систематизирует и анализирует результаты 
химических экспериментов, наблюдений, измерений, а 
также результаты расчетов свойств веществ и 
материалов 

ОПК-1.2 Предлагает интерпретацию результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических 
работ с использованием теоретических основ 
традиционных и новых разделов химии 

ОПК-1.3 Формулирует заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности  

ОПК-2 Способен проводить с 
соблюдением норм техники 
безопасности химический 
эксперимент, включая синтез, 
анализ, изучение структуры и 
свойств веществ и материалов, 
исследование процессов с их 
участием 

ОПК-2.1 Работает с химическими веществами с 
соблюдением норм техники безопасности 

ОПК-2.3 Проводит стандартные операции для 
определения химического и фазового состава веществ и 
материалов на их основе  

ОПК-2.4 Проводит исследования свойств веществ и 
материалов с использованием серийного научного 
оборудования  

ОПК-3 Способен применять 
расчетно-теоретические методы 
для изучения свойств веществ и 
процессов с их участием с 
использованием современной 
вычислительной техники 

ОПК-3.2 Использует стандартное программное 
обеспечение при решении задач химической 
направленности 

Физико-
математическая и 
компьютерная 
грамотность при 
решении задач 
профессионально
й деятельности  

 

ОПК-4 Способен планировать 
работы химической 
направленности, обрабатывать и 
интерпретировать полученные 
результаты с использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков решения 
математических и физических 
задач 

ОПК-4.1 Использует базовые знания в области 
математики и физики при планировании работ 
химической направленности 



ОПК-4.2 Обрабатывает данные с использованием 
стандартных способов аппроксимации численных 
характеристик 

ОПК-4.3 Интерпретирует результаты химических 
наблюдений с использованием физических законов и 
представлений 

Представление 
результатов 
профессионально
й деятельности  

 

ОПК-6 Способен представлять 
результаты своей работы в 
устной и письменной форме в 
соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в 
профессиональном сообществе 

ОПК-6.1 Представляет результаты работы в виде отчета 
по стандартной форме на русском языке 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  
терминологию, понятия и определения величин, функций, параметров, используемых в физической химии, 
 
законы термодинамики; основные положения теорий химической кинетики, основные закономерности неравновесных 
явлений в растворах электролитов,  основы молекулярной спектроскопии и статистической термодинамики, законы 
поглощения света, 
 
основные методы физико-химических исследований: определение тепловых эффектов химических реакций, 
растворения, определение растворимости вещества, определение молекулярной массы вещества, определение давления 
насыщенного пара, определение константы химического равновесия, определение константы скорости реакции, 
определение температурного коэффициента скорости реакции, измерение э.д.с., определение температурного 
коэффициента теплового эффекта реакции, определение константы диссоциации, измерение электропроводности 
раствора, 
 
начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики; термодинамику растворов неэлектролитов и 
электролитов; основы теории химической кинетики и основные положения теории гомогенного, гетерогенного и 
ферментативного катализа, основы механизма химических реакций, основы электрохимии, 
 
методы термодинамического описания химических и фазовых равновесий в однокомпонентных и многокомпонентных 
системах; уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, гетерогенных и фотохимических реакций, 
основные закономерности неравновесных процессов в растворах электролитов и основные законы электрохимии, 
 
правила техники безопасности и противопожарной техники при работе в химической лаборатории, 
свойства веществ и материалов, используемых в экспериментах, 
 
диаграммы кипения и диаграммы плавкости двухкомпонентных систем, 
 
назначение серийного научного оборудования, используемого при исследовании свойств веществ и материалов 
методами физической химии, 
 
имеющееся программное обеспечение для решения задач по физической химии, основные базы данных и знаний в сети 
Интернет, используемые при проведении различных физико-химических расчетов с объектами фармацевтической 
химии, 
 
подходы к математическому моделированию химических и химико-технологических процессов, 
 
обработку экспериментальных данных и расчет погрешностей по физической химии; 

 

Уметь:  
определять направленность физико-химического процесса в заданных начальных условиях; 

устанавливать границы областей устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных системах; 

составлять кинетические уравнения в дифференциальной и интегральной формах для кинетически простых и сложных 
реакций; 



выполнять основные химические операции,  

самостоятельно ставить задачу физико-химического исследования, выбирать оптимальные пути и методы решения 
подобных задач как экспериментальных, так и теоретических, 

определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ;  

прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях; 

определять составы сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах;  

прогнозировать влияние температуры на скорость процесса; 

выбирать оптимальные пути и методы решения теоретических задач физико-химических исследований; важных для 
профессиональной деятельности, обсуждать результаты физико-химических исследований, 

находить в литературе данные, необходимые для проведения физико-химических расчетов, проводить их обобщение и 
анализ. 

правильно определять условия постановки экспериментов при работе в физико-химической лаборатории, 

работать с диаграммами кипения и диаграммами плавкости двухкомпонентных систем: определять составы 
сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах;  

работать на серийном научном оборудовании, не требующим оператора, используемым при исследовании свойств 
веществ и материалов методами физической химии, 

работать с имеющихся программным обеспечением для решения задач по физической химии 

ориентироваться в современной литературе по физической химии, базах данных и знаний и использовать их в 
профессиональной деятельности. 

разрабатывать математическое описание простейших физико-химических процессов,  

проводить аппроксимацию экспериментальных данных по физической химии, 

использовать основные физические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения 
физической химии для решения профессиональных задач, 

составлять отчет по выполненным экспериментальным и теоретическим работам по физической химии 

 
Владеть:  

основами химической термодинамики, основами теории растворов и фазовых равновесий, элементами статистической 
термодинамики, навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при заданной температуре в условиях 
постоянства давления или объема; констант равновесия химических реакций при заданной температуре; давления 
насыщенного пара над индивидуальным веществом, состава сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах, 
 
проведением стандартных физико-химических измерений: рН раствора, электропроводности раствора, оптической 
плотности раствора, ЭДС гальванического элемента, давления насыщенного пара, температуры кипения, температуры 
затвердевания, показателя преломления жидкости, объема выделившегося газа в ходе реакции, длины волны 
коротковолновой границы поглощения колебательных полос электронного спектра, угла вращения плоскости 
поляризации, коэффициента диффузии в воздухе, 
 
основными методами определения констант скоростей реакций различных порядков по результатам кинетического 
эксперимента, 
 
расчетами физических величин по литературным и справочным данным, 
 
средствами безопасности при работе в физико-химической лаборатории, 
 
определением химического и фазового состава веществ и материалов по диаграмма кипения и диаграммам плавкости, 
 
выбором серийного научного оборудования, используемого при исследовании свойств веществ и материалов методами 
физической химии, 
 
расчетами физико-химических величин, функций средствами ЭВМ; 
 
выбором физико-химических методов и методик, применяемых при решении задач фармацевтической и медицинской 
химии, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, 
 
использованием имеющихся математических и физических моделей процессов физико-химической направленности, 
 
навыками линеаризации графических зависимостей физической химии, 
 



расчетами физических величин по зависимостям свойство – параметр, определение теплоты испарения, теплоты 
возгонки, теплоты плавления, теплового эффекта химической реакции, энергии диссоциации по молекулярным 
спектрам, предельной молярной электропроводности, константы диссоциации, константы скорости реакции, энергии 
активации, коэффициента диффузии, 
 
написанием отчетов по стандартной форме по выполненным индивидуальным заданиям по физической химии. 

 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 468 час или 13 зачетных единиц (з.е). 1 з.е. равна 27 

астрономическим часам или 36 академическим часам.  

 Таблица 2. Виды учебной работы и объем дисциплины 
 

Вид учебной работы 
Всего Семестр № 

5 6 

з.е. акад. ч. з.е. акад. 
ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 13 468 7 252 6 216 

Контактная работа - аудиторные занятия:  331,2  183,4  147,4 

в том числе в форме практической 
подготовки  

  - - - - 

Лекции (Лек)  126 2 72 1,5 54 
в том числе в форме практической 
подготовки  

  - - - - 

Практические занятия (Пр)  90 1,5 54 1 36 
в том числе в форме практической 
подготовки  

  - - - - 

Контактная работа – предэкзаменационная 
консультация  2  1  1 
Лабораторные работы (Лаб)  72 1 36 1 36 
в том числе в форме практической 
подготовки  

  - - - - 

Контактная самостоятельная работа (ИР)  40  20  20 

Самостоятельная работа (СР)  66  33  33 

Подготовка к лабораторному занятию  24  12  12 

Выполнение индивидуального (домашнего) 
задания  20  10  10 

Подготовка к мероприятиям текущего 
контроля 

 4  2  2 

Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины   18  9  9 

Промежуточный контроль 
  экзамен  экзамен 

Вид контроля                         экзамен        
Контактная работа - промежуточная 
аттестация (Кат) 

 0,8  0,4  0,4 

контроль  71,2  35,6  35,6 
 
 
 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Семестр 5 
Таблица 3. Разделы дисциплины и виды занятий в 5-м семестре 

№ Раздел дисциплины 

ак. часов 

Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 
студен

та 

 
Введение. Предмет и задачи 
курса   1       

1. 
Раздел 1. Основы 
химической термодинамики          

1.1 
Первый закон 
термодинамики. Термохимия   8  6  6  4 

1.2 
Второй и третий закон ы 
термодинамики   4  4    2 

1.3 
Математический аппарат 
термодинамики.   6  6    2 

2. 

Раздел 2. Фазовые 
равновесия в 
однокомпонентных системах          

2.1 Правило фаз Гиббса.   3  2     

2.2 
Термодинамика фазовых 
превращений.   3  4  6  4 

3. Раздел 3. Растворы          

3.1 
Коллигативные свойства 
растворов.   7  4  6  4 

3.2 
Неидеальные растворы и их 
термодинамическое описание.   4       

3.3 
Парциальные мольные 
величины   3  2     

4. 
Раздел 4. Фазовые 
равновесия жидкость – пар       6  4 

4.1 
Различные виды диаграмм 
состояния   5  4     

5 

Раздел 5. Фазовые 
равновесия твердое - 
жидкость   5  4  6  2 

6 
Раздел 6. Трехкомпонентные 
системы.   3  2     

7 
Раздел 7. Химические 
равновесия          

7.1 

Химическое равновесие при 
протекании одной реакции при 
постоянной температуре   6  4  6  4 

7.2 
Зависимость константы 
равновесия от температуры.   4  4    2 

8 

Раздел 8. Элементы 
молекулярной спектроскопии 
и статистической 
термодинамики.          



8.1 
Молекулярная 
спектроскопия.   6  4    2 

8.2 
Сумма по состояниям в 
целом и ее составляющие.   4  4    2,6 

 ИТОГО   72  54  36  32,6 
 

Семестр 6 
Таблица 4. Разделы дисциплины и виды занятий в 6-м семестре 

№ Раздел дисциплины 

ак. часов 

Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 
студен

та 

9. 

Раздел 9. Равновесные и 
неравновесные явления в 
растворах электролитов          

9.1 
Равновесие в растворах 
электролитов.   6  2     

9.2 
Электропроводность 
растворов электролитов   4  2  6  3 

9.3 

Теория электропроводности 
растворов сильных 
электролитов   4  2     

10. 

Раздел 10. ЭДС и 
термодинамика 
электрохимических цепей          

10.1 
Разности потенциалов в 
электрохимических системах   4  2     

10.2 Классификация электродов   2  2  6  2 
2.3 Электрохимические цепи   2  4    3 

11. 

Раздел 11. 
Феноменологическая 
кинетика          

11.1 
Кинетика односторонних 
реакций   4  4  6  2 

11.2 Кинетика сложных реакций   4  2    2 

11.3 
Зависимость скорости 
реакции от температуры   4  4    2 

12. 
Раздел 12. Теории  
химической кинетики.          

 Теория активных соударений   2  3    2 

12.2 
Теория активированного 
комплекса   2  3    2 

13 
Раздел 13. Цепные реакции и 
фотохимия          

13.1 Цепные реакции   4  2    2 

13.2 Фотохимические процессы.   3  2  6  2 

14 
Раздел 14. Кинетика 
гетерогенных процессов   2    6  1,65 



15. Раздел 15. Катализ          
15.1 Гомогенный катализ   4  2  6   
15.2 Гетерогенный катализ   3       
 ИТОГО   54  36  36  23,6 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
Таблица 5. Содержание разделов дисциплины «Физическая химия» 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела и темы Содержание  

 Предмет и задачи 
курса  

Предмет физической химии. Краткий исторический экскурс. Теоретические методы физической 
химии. Роль и место физической химии в науке, технике и образовании. 

1 
Основы 
химической 
термодинамики. 

Предмет и метод термодинамики. Термодинамическая система, контрольная поверхность, 
окружающая среда. Термодинамические переменные и их классификации (внутренние, внешние, 
интенсивные, экстенсивные, обобщенные силы и обобщенные координаты и т. п.). Постулат 
равновесия. Нулевой закон термодинамики. Температура. Термодинамические процессы (обратимые, 
необратимые, самопроизвольные, несамопроизвольные). Теплота и работа. Функции состояния и 
функционалы. Абсолютная температура. Уравнения состояния идеальных и реальных газов. Уравнение 
Ван-дер-Ваальса. Критическая точка и критические параметры. Теорема о соответственных состояниях 
и проблема индивидуальных постоянных в уравнениях состояния. Вириальные уравнения состояния.  

1 Первый закон 
термодинамики 

Первый закон термодинамики. Его формулировка и запись в дифференциальной и интегральной 
формах. Внутренняя энергия как термодинамическая функция и ее молекулярная интерпретация. 
Зависимость внутренней энергии от температуры и объема. Энтальпия как функция состояния. 
Функции состояния и функции пути. Вычисление работы для различных процессов в газах. Изохора, 
изотерма, изобара и адиабата. Взаимные превращения теплоты и работы. Калорические коэффициенты.  
Теплоты различных процессов. Теплоемкости: изохорная, изобарная, удельная. Их определение в 
термодинамике. Эмпирические уравнения для зависимости теплоемкостей от температуры и их 
недостатки. Теплоемкости газов и кристаллических тел. Термохимия. Тепловой эффект химических 
реакций. Закон Гесса. Его формулировки. Связь QP и QV. Стандартное состояние и стандартные 
теплоты химических реакций .Стандартные теплоты образования и теплоты сгорания. Их 
использование для расчета теплоты химических реакций. Расчеты теплот путем комбинирования 
термохимических уравнений. Расчеты теплот химических реакций с использованием таблиц 
термодинамических свойств индивидуальных веществ. Зависимость теплового эффекта реакций от 
температуры. Уравнение Кирхгоффа в дифференциальной и интегральной формах. 

1 

Второй и третий 
законы 
термодинамики. 
 

Второй закон термодинамики, его различные формулировки и их взаимосвязь. Энтропия как функция 
состояния. Уравнение Больцмана. Изменение энтропии при различных обратимых процессах и 
вычисление энтропии из опытных данных. Парадокс Гиббса и его трактовка. Изменение энтропии 
при необратимых процессах. Неравенство Клаузиуса. Некомпенсированная теплота и «потерянная 
работа». Обоснования второго закона термодинамики. Коэффициент полезного действия тепловой 
машины. Лемма Карно. Цикл Карно в P-V диаграммах. Теорема Карно–Клаузиуса и ее следствия. 
Определение энтропии по Клаузиусу. Абсолютная температура и термодинамическая шкала 
температур. Понятие о методе Каратеодори и сравнение двух способов обоснования второго закона 
термодинамики.  
Тепловая теорема Нернста. Постулат Планка и область его применимости. Свойства тел вблизи 
абсолютного нуля. Абсолютные значения энтропии. Статистическое определение энтропии.  

Математический 
аппарат 
термодинамики. 

Математический аппарат термодинамики. Фундаментальное уравнение Гиббса. Определение функций 
состояния F, G, Ф. Запись для них фундаментальных уравнений. Соотношения Максвелла и вывод с их 
помощью уравнения Клапейрона–Клаузиуса. Вычисление калорических коэффициентов из уравнений 
состояния. Определение CP – CV: Характеристические функции, их определение и свойства. Энергии 
Гельмгольца и Гиббса как характеристические функции. Условия равновесия и экстремумы 
характеристических функций. Уравнение Гиббса–Гельмгольца. Химический потенциал. Его 
определение через производные от различных термодинамических функций и вычисление для 
идеального газа. Летучесть и ее вычисление для реальных газов. Использование летучести для 
определения химического потенциала реальных газов. 

2 

Фазовые 
равновесия в 
однокомпонентных 
системах 

Общее условие равновесия в гетерогенной системе. Определение фазы, компонента, числа степеней 
свободы. Правило фаз Гиббса. Вывод правила фаз и его применение для описания однокомпонентных 
систем на примере диаграмм состояния воды. Монотропные и энантиотропные переходы. Фазовые 
переходы первого рода. Термодинамика фазовых превращений. Уравнение Клапейрона. Уравнение 
Клапейрона–Клаузиуса. Его применение к процессам плавления, испарения и сублимации в 
однокомпонентных системах. Фазовые переходы второго рода.  

3 Растворы 

Растворы в различных агрегатных состояниях. Способы выражения концентрации. Смеси идеальных 
газов и свойства идеальных газовых растворов. Энтропия и энергия Гиббса для смеси идеальных газов. 
Выражения для химических потенциалов компонентов в смеси идеальных газов. Общее определение 
идеальных растворов в любых агрегатных состояниях. Коллигативные свойства растворов. 
Эмпирические законы Рауля для давления пара, криоскопических и эбуллиоскопических эффектов и 
Вант-Гоффа для осмотического давления. Их термодинамический вывод. Неидеальные растворы и их 
термодинамическое описание. Метод активностей Льюиса. Вычисление коэффициентов активностей 
для растворов неэлектролитов. Стандартные состояния для химического потенциала. Симметричная и 
несимметричная системы отсчета. Функции смешения. Энтропия смешения идеальных растворов. 



Избыточные функции. Зависимость коэффициентов активности от температуры и давления. 
Термодинамическая классификация растворов. Атермальные, регулярные,  растворы и их свойства. 
Предельно разбавленные растворы. Эмпирические закономерности для коэффициентов активности. 
Парциальные мольные величины и их определение из опытных данных. Уравнения Гиббса–Дюгема. 
Взаимосвязи парциальных мольных величин, вытекающие из уравнения Гиббса–Дюгема (на примере 
парциальных мольных объемов бинарного раствора H2O–C2H5OH). 

4 
Фазовые 
равновесия 
жидкость – пар  

Равновесие в двухкомпонентных системах. Взаимосвязь составов пара и жидкости для идеальных и 
неидеальных растворов. Различные виды диаграмм состояния в координатах: P(xi, yi); Tk(xi, yi); xi(yi). 
Азеотропные смеси и их свойства. Законы Гиббса–Коновалова. Правила Вревского. 

5 
Фазовые 
равновесия твердое 
жидкость 

Бинарные изоморфные системы. Бинарные неизоморфные системы с образованием эвтектики, с 
твердыми растворами, с конгруэнтной и инконгруэнтной температурами плавления, с перитектикой. 

6 Трехкомпонентные 
системы. 

Трехкомпонентные системы. Способы отображения состава: метод Гиббса и метод Розебума. 
Диаграмма состояния с одной областью расслоения. Правило Тарасенкова. Экстракция. 

7 Химические 
равновесия 

Условия химического равновесия. Химическое равновесие при протекании одной реакции при 
постоянной температуре. Вывод закона действующих масс и его различных частных форм. Связь 
между разными константами равновесия. Изотерма химической реакции. Термодинамическое 
определение химического сродства. Термодинамические расчеты выхода продуктов реакции при 
протекании одной химической реакции. Зависимость константы равновесия от температуры. 
Уравнение изобары Вант-Гоффа и его интегрирование. Расчеты констант химических равновесий с 
использованием таблиц стандартных значений термодинамических функций. Приведенная энергия 
Гиббса и ее использование при расчетах химических равновесий. Нетермохимическое определение 
теплот реакций. Принцип Ле Шателье–Брауна. Расчеты выходов продуктов для неидеальных систем. 
Зависимость выхода от природы инертного растворителя. Химические равновесия в гетерогенных 
системах без образования твердых растворов (запись констант равновесия, примеры).  

8 

Элементы 
молекулярной 
спектроскопии и 
статистической 
термодинамики. 
 

Молекулярная спектроскопия. Спектр, виды спектров. Превращение поглощенного излучения. 
Законы поглощения света. Спектры веществ с двухатомными молекулами: вращательный, 
колебательный, колебательно-вращательный, электронно-колебательно-вращательный. 
Определение молекулярных констант и энергии диссоциации по молекулярным спектрам. 
Термодинамические переменные как статистические средние величины. Основные понятия 
статистической физики. Фазовые пространства. Ансамбли систем. Среднее по времени и среднее 
по ансамблю. Функции распределения в G-пространстве. Закон распределения Максвелла–
Больцмана. Каноническое распределение Гиббса. Сумма по состояниям. Выражение для 
статистических аналогов термодинамических величин с помощью сумм по состояниям. 
Вычисление внутренней энергии, энергии Гельмгольца, энергии Гиббса и энтропии с помощью 
сумм по состояниям. Сумма по состояниям в целом и ее составляющие. Формула Больцмана для 
энтропии. Поступательная сумма по состояниям. Энтропия одноатомного идеального газа. 
Поступательные вклады в термодинамические функции идеальных газов. Колебательная сумма 
по состояниям. Модель «гармонический осциллятор» – «жесткий ротатор». Сумма по состояниям 
для гармонического осциллятора. Колебательные вклады в термодинамические функции газов. 
Статистические теории теплоемкостей кристаллических тел (качественное рассмотрение). 
Вращательные функции по состояниям. Сумма по состояниям для жесткого ротатора. 
Вращательные составляющие термодинамических функций идеальных газов. Электронная сумма 
по состояниям и ее свойства. Электронная составляющая теплоемкости. Статистический расчет 
химического равновесия в идеальных газах. Статистическое выражение для констант 
химического равновесия. 
Обсуждение особенностей применимости статистических расчетов констант равновесия в 
идеальных газах. Межмолекулярное взаимодействие и конфигурационный интеграл.  

9 

Равновесные и 
неравновесные 
явления в 
растворах 
электролитов 

Равновесие в растворах электролитов. Основные положения теории Аррениуса. Закон разведения 
Оствальда. Ион - дипольное взаимодействие в растворах электролитов. Энергии кристаллической 
решетки и сольватации ионов. Уравнения Борна и Борна - Бьеррума. Ион-ионное взаимодействие 
в растворах электролитов. Теория Дебая - Хюккеля: понятие ионной атмосферы, вывод формулы 
для потенциала ионной атмосферы в растворе 1,1-валентного электролита, ограничения теории 
Дебая - Хюккеля. Первое и второе приближения теории Дебая - Хюккеля для расчета 
коэффициентов активности. Связь среднего ионного коэффициента активности с 
коэффициентами активности отдельных ионов. Современные представления о теории растворов 
сильных электролитов. Электропроводность растворов электролитов: удельная, эквивалентная и 
молярная электропроводности, определение подвижности отдельных ионов, первоначальная и 
современная формулировки закона Кольрауша. Числа переноса, их зависимость от концентрации 
раствора. Методы определения чисел переноса. Теория электропроводности растворов сильных 
электролитов: электрофоретический и релаксационный эффекты; эффекты Вина и Дебая - 
Фалькенгагена; зависимость эквивалентной электропроводности раствора от концентрации. 
Уравнение Дебая - Онзагера. Процессы диффузии и миграции в растворах электролитов: 
основные законы и уравнения диффузии; диффузионный потенциал. Кондуктометрический метод 
и его возможности: методика измерения электропроводности растворов электролитов; 
кондуктометрическое определение константы диссоциации и произведения растворимости; 
кондуктометрия в химическом анализе. 



13 

ЭДС и 
термодинамика 
электрохимических 
цепей 

Разности потенциалов в электрохимических системах: понятия внешнего, внутреннего и 
поверхностных потенциалов; разности потенциалов Вольта и Гальвани. Электрохимический 
потенциал. Условия равновесия на границе электрода с раствором и в электрохимической цепи. 
Уравнение Нернста. Относительные и стандартные электродные потенциалы. Расчет ЭДС с 
помощью таблиц стандартных потенциалов. Классификация электродов и электрохимических 
цепей: электроды 1-го, 2-го и 3-го рода; окислительно - восстановительные и ионоселективные 
электроды; физические, химические и концентрационные цепи. Термодинамика гальванического 
элемента. Применение уравнения Гиббса - Гельмгольца к электрохимическим системам. 
Определение методом ЭДС энергии Гиббса, энтальпии и энтропии химической реакции; 
коэффициентов активности и чисел переноса. 
Химические источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы, топливные элементы. 
Термодинамические аспекты их работы. 
Двойной электрический слой. Электрокапиллярные явления. Основное уравнение 
электрокапиллярности – уравнение Липпмана.  

14 Феноменологическ
ая кинетика 

Основные понятия и методы формальной кинетики. Экспериментальное определение скорости 
химической реакции в закрытой и открытой системах. Кинетический эксперимент и его 
описание. Кинетические уравнения и методы их изучения. Молекулярность и порядок реакции. 
Реакции постоянного и переменного порядков по различным компонентам (привести примеры). 
Методы определения порядка реакции. Исследование вида кинетического уравнения. Причины 
непостоянства порядка реакции и несовпадение порядков при их определении различными 
методами. Постулаты формальной кинетики. Кинетический закон действующих масс и принцип 
независимости реакций, прямая и обратная кинетические задачи. Использование кинетического 
закона действующих масс при решении прямой кинетической задачи (привести примеры). 
Лимитирующие стадии сложных (последовательных) химических реакций. Зависимость 
константы скорости химической реакции от температуры. Уравнение Аррениуса, его опытная 
проверка и теоретическая трактовка. Энергия активации. Скорости реакций первого порядка. 
Необратимая реакция первого порядка в закрытой системе. Методы определения константы 
скорости. Время полупревращения и среднее время жизни исходных молекул. Обратимая реакция 
первого порядка и определение ее кинетических параметров. Параллельные реакции первого 
порядка. Необратимые реакции второго и третьего порядка и определение констант скорости из 
опытных данных. Время полупревращения. Реакции нулевого порядка и их механизм. Сравнение 
скоростей реакций различных порядков. Необратимые последовательные реакции первого 
порядка. Кинетическая задача о двухстадийной необратимой последовательной реакции первого 
порядка и ее решение. Точное и приближенное решения для концентрации промежуточного 
продукта. Метод стационарных, квазистационарных концентраций и область соответствия 
точного и приближенного решений. Метод квазиравновесных концентраций.  

15 
Теории  
химической 
кинетики.  

Теория активных соударений для бимолекулярных реакций. Уравнение Траутца - Льюиса. 
Элементарная и более строгая формулировки задачи. Фактор соударений. Стерический фактор. 
Сечение соударения. Энергия активации. Достоинства и недостатки теории активных соударений. 
Поверхности потенциальной энергии (ППЭ) для элементарных актов химических превращений. 
Определение пути реакции, энергетического барьера. Понятие активированного комплекса (или 
переходного состояния). Координата реакции. Энергии активации при центральном и 
нецентральном ударе взаимодействия атома и молекулы водорода. Динамика элементарного акта 
реакции как перемещение по ППЭ. Теория активированного комплекса (переходного состояния). 
Понятие активированного комплекса и его свойства. Истинная энергия активации элементарной 
реакции, энергия активации на ППЭ. Допущения, используемые при построении теории. 
Статистический вывод основного уравнения ТАК. Интерпретация стерического множителя. 
Опытная и истинная энергии активации и их взаимосвязь. Термодинамический аспект основного 
уравнения теории активированного комплекса (переходного состояния). Определение скорости 
реакции в общем виде и запись основного соотношения. Свободная энергия и энтропия 
активации. Опытная и истинная энергии активации и их взаимосвязь. Интерпретация 
стерического множителя для газовых и жидкофазных реакций. Константы скорости 
бимолекулярных процессов. Расчеты константы скорости по теории активированного комплекса 
и теории активных соударений. «Медленные» реакции и расчеты стерического фактора. 
Электростатические эффекты в растворах. Применение теории активированного комплекса и 
формула Бренстеда - Бьеррума. Мономолекулярные реакции. Кинетические особенности 
мономолекулярных реакций и их описание схемой Линдемана. Недостаточность схемы 
Линдемана. Поправка Хиншельвуда . Тримолекулярные реакции.  

16 Цепные реакции и 
фотохимия 

Неразветвленные цепные реакции. Атомы, свободные радикалы и их роль в качестве 
промежуточных продуктов реакции. Элементарные стадии цепных реакций и их общие 
кинетические схемы. Основные понятия кинетики цепных реакций. Длина цепи. Разветвленные 
цепные реакции. Особенности кинетики этой реакции, общее объяснение пределов 
воспламенения. Положение первого предела воспламенения для H2 + O2. Особенности реакции 
на первом пределе. Окисление водорода на втором пределе воспламенения. Третий предел 
воспламенения и тепловой взрыв.  
Фотохимические процессы. Фотохимические реакции и их свойства. Потенциальные кривые и 
свойства молекул в электронно-возбужденных состояниях. Кинетика фотохимических реакций. 
Фотохимические реакции и параметры элементарных первичных процессов. Законы фотохимии. 
Закон Гротгуса-Дрейпера. Закон Штарка-Эйнштейна. Кинетическая схема Штерна - Фольмера 
как пример определения элементарных констант из опытных фотохимических данных 

17 
Кинетика 
гетерогенных 
процессов 

Многостадийность гетерогенных процессов. Молекулярная диффузия. Скорость диффузии, 
поток. Виды диффузии. Законы Фика. Стационарная диффузия. Области гетерогенного процесса. 
Влияние температуры на скорость гетерогенного процесса. Уравнение Стокса-Эйнштейна. 
Эффективные энергии активации гетерогенных процессов Кинетика гетерогенных реакций с 
диффузионными ограничениями. Различные макрокинетические режимы реакции. Внешняя 
диффузия. Метод равнодоступной поверхности. Внутренняя диффузия и диффузионное 



торможение. Энергия активации и порядок реакции в кинетической и внутридиффузионной 
области. 

18 Катализ 

Гомогенный катализ. Основные понятия и применения катализа, определения и классификации. 
Основные механизмы каталитических реакций: переносный, активационный, координационный. 
Вакер-процесс. Каталитические реакции основных процессов химической технологии и 
нефтехимии. Ферментативный катализ. Общие определения и понятия. Активность ферментов. 
Уравнение Михаэлиса - Ментен и определение кинетических параметров из опытных данных. 
Кинетика каталитических реакций с конкурентным ингибированием. Эффективная константа 
Михаэлиса. Определение константы ингибирования из опытных кинетических данных. Кислотно-
основной катализ. Классификация реакций кислотно-основного катализа. Кинетика реакций 
общего кислотного и общего основного катализа. Механизмы реакций и лимитирующие стадии. 
Кинетические уравнения и определение элементарных констант из опытных данных. Уравнение 
Бренстеда и его следствия. Корреляционные соотношения между теплотами и энергиями 
активации, между свободными энергиями реакций и свободными энергиями активации 
различных процессов. Кинетика реакций специфического кислотного катализа. Механизмы 
реакций и лимитирующие стадии процесса. Функция кислотности Гаммета и ее применение в 
кинетике. Кинетические уравнения для реакций кислотного катализа.  
Гетерогенный катализ. Кинетический закон действующих масс для гетерогенных процессов и 
особенности записи константы равновесия для реакции на поверхности раздела фаз. Кинетика 
Лэнгмюра - Хиншельвуда для реакции на однородной поверхности катализатора. Теория 
мультиплетов Баландина. Принцип геометрического соответствия. Принцип энергетического 
соответствия. Нанесенные катализаторы и понятие о теории ансамблей Кобозева. 

 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 6. Соответсвие содержания дисциплины и результатов освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 
должен: 

Раздел № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Знать:                 

терминологию, понятия и определения 
величин, функций, параметров, используемых в 
физической химии 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

законы термодинамики; основные положения 
теорий химической кинетики, основные 
закономерности неравновесных явлений в 
растворах электролитов,  основы молекулярной 
спектроскопии и статистической 
термодинамики, законы поглощения света 

+ + + + + + + + + + + + + +  

основные методы физико-химических 
исследований: определение тепловых эффектов 
химических реакций, растворения, определение 
растворимости вещества, определение 
молекулярной массы вещества, определение 
давления насыщенного пара, определение 
константы химического равновесия, 
определение константы скорости реакции, 
определение температурного коэффициента 
скорости реакции, измерение э.д.с., 
определение температурного коэффициента 
теплового эффекта реакции, определение 
константы диссоциации, измерение 
электропроводности раствора 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

начала термодинамики и основные уравнения 
химической термодинамики; термодинамику 
растворов неэлектролитов и электролитов; 
основы теории химической кинетики и 
основные положения теории гомогенного, 
гетерогенного и ферментативного катализа, 
основы механизма химических реакций, 
основы электрохимии 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

правила техники безопасности и 
противопожарной техники при работе в 
химической лаборатории, свойства веществ и 
материалов, используемых в экспериментах 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

диаграммы кипения и диаграммы плавкости 
двухкомпонентных систем, 

   
+ + 

          



назначение серийного научного оборудования, 
используемого при исследовании свойств 
веществ и материалов методами физической 
химии 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

имеющееся программное обеспечение для 
решения задач по физической химии, основные 
базы данных и знаний в сети Интернет, 
используемые при проведении различных 
физико-химических расчетов с объектами 
фармацевтической химии 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

подходы к математическому моделированию 
химических и химико-технологических 
процессов 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

обработку экспериментальных данных и расчет 
погрешностей по физической химии 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

Уметь:                
определять направленность физико-химического 
процесса в заданных начальных условиях; + + + + + + + + + +     + 

устанавливать границы областей устойчивости 
фаз в однокомпонентных и бинарных системах; 

  
+ + + + 

         

составлять кинетические уравнения в 
дифференциальной и интегральной формах для 
кинетически простых и сложных реакций; 

          
+ + + + + 

выполнять основные химические операции,  + + + + + + + + + + + + + + + 
самостоятельно ставить задачу физико-
химического исследования, выбирать 
оптимальные пути и методы решения подобных 
задач как экспериментальных, так и 
теоретических, 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

определять термодинамические характеристики 
химических реакций и равновесные 
концентрации веществ;  + + + + + + + + + + + + + + + 

прогнозировать влияние различных факторов на 
равновесие в химических реакциях; + + + + + + 

         

определять составы сосуществующих фаз в 
бинарных гетерогенных системах;  

    
+ + 

         

прогнозировать влияние температуры на 
скорость процесса; 

          
+ + + + + 

выбирать оптимальные пути и методы решения 
теоретических задач физико-химических 
исследований; важных для профессиональной 
деятельности, обсуждать результаты физико-
химических исследований, 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

находить в литературе данные, необходимые для 
проведения физико-химических расчетов, 
проводить их обобщение и анализ. + + + + + + + + + + + + + + + 

правильно определять условия постановки 
экспериментов при работе в физико-химической 
лаборатории, 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

работать с диаграммами кипения и диаграммами 
плавкости двухкомпонентных систем: 
определять составы сосуществующих фаз в 
бинарных гетерогенных системах;  

   

+ + 

          

работать на серийном научном оборудовании, не 
требующим оператора, используемым при 
исследовании свойств веществ и материалов 
методами физической химии, 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

работать с имеющихся программным 
обеспечением для решения задач по физической 
химии 

+ + + + + + + + + + + + + + + 



ориентироваться в современной литературе по 
физической химии, базах данных и знаний и 
использовать их в профессиональной 
деятельности. 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

разрабатывать математическое описание 
простейших физико-химических процессов,  + + + + + + + + + + + + + + + 

проводить аппроксимацию экспериментальных 
данных по физической химии, + + + + + + + + + + + + + + + 

использовать основные физические законы, 
термодинамические справочные данные и 
количественные соотношения физической химии 
для решения профессиональных задач, 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

составлять отчет по выполненным 
экспериментальным и теоретическим работам по 
физической химии 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

Владеть:                

основами химической термодинамики, основами 
теории растворов и фазовых равновесий, 
элементами статистической термодинамики, 
навыками вычисления тепловых эффектов 
химических реакций при заданной температуре в 
условиях постоянства давления или объема; 
констант равновесия химических реакций при 
заданной температуре; давления насыщенного 
пара над индивидуальным веществом, состава 
сосуществующих фаз в двухкомпонентных 
системах, 

+ + + + + + + 

        

проведением стандартных физико-химических 
измерений: рН раствора, электропроводности 
раствора, оптической плотности раствора, ЭДС 
гальванического элемента, давления 
насыщенного пара, температуры кипения, 
температуры затвердевания, показателя 
преломления жидкости, объема выделившегося 
газа в ходе реакции, длины волны 
коротковолновой границы поглощения 
колебательных полос электронного спектра, угла 
вращения плоскости поляризации, коэффициента 
диффузии в воздухе, 

       

+ + + + + + + + 

основными методами определения констант 
скоростей реакций различных порядков по 
результатам кинетического эксперимента, 

       
+ + + + + + + + 

расчетами физических величин по литературным 
и справочным данным, 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

средствами безопасности при работе в физико-
химической лаборатории, 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

определением химического и фазового состава 
веществ и материалов по диаграмма кипения и 
диаграммам плавкости, 

   
+ + 

          

выбором серийного научного оборудования, 
используемого при исследовании свойств 
веществ и материалов методами физической 
химии, 

+ + + + + + + + 

       

расчетами физико-химических величин, функций 
средствами ЭВМ; 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

выбором физико-химических методов и методик, 
применяемых при решении задач 
фармацевтической и медицинской химии, с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий, 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

использованием имеющихся математических и 
физических моделей процессов физико-
химической направленности, 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

навыками линеаризации графических 
зависимостей физической химии, 

+ + + + + + + + + + + + + + + 



расчетами физических величин по зависимостям 
свойство – параметр, определение теплоты 
испарения, теплоты возгонки, теплоты 
плавления, теплового эффекта химической 
реакции, энергии диссоциации по молекулярным 
спектрам, предельной молярной 
электропроводности, константы диссоциации, 
константы скорости реакции, энергии активации, 
коэффициента диффузии, 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

написанием отчетов по стандартной форме по 
выполненным индивидуальным заданиям по 
физической химии. 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: 

 
 
 
 

Код и наименование компетенции и 
индикатора достижения компетенции 

Раздел № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОПК-1 Способен анализировать и 
интерпретировать результаты химических 
экспериментов, наблюдений и измерений. 

ОПК-1.1 Систематизирует и анализирует 
результаты химических экспериментов, 
наблюдений, измерений, а также результаты 
расчетов свойств веществ и материалов 

ОПК-1.2 Предлагает интерпретацию 
результатов собственных экспериментов и 
расчетно-теоретических работ с 
использованием теоретических основ 
традиционных и новых разделов химии 

ОПК-1.3 Формулирует заключения и выводы 
по результатам анализа литературных 
данных, собственных экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ химической 
направленности 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-2 Способен проводить с соблюдением норм 
техники безопасности химический эксперимент, 
включая синтез, анализ, изучение структуры и 
свойств веществ и материалов, исследование 
процессов с их участием 

ОПК-2.1 Работает с химическими веществами 
с соблюдением норм техники безопасности 

ОПК-2.2 Проводит синтез веществ и 
материалов разной природы с использованием 
имеющихся методик 

ОПК-2.3 Проводит стандартные операции для 
определения химического и фазового состава 
веществ и материалов на их основе  

ОПК-2.4 Проводит исследования свойств 
веществ и материалов с использованием 

  б  

+ + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-3 Способен применять расчетно-
теоретические методы для изучения свойств 
веществ и процессов с их участием с 
использованием современной вычислительной 
техники. 

ОПК-3.2 Использует стандартное 
программное обеспечение при решении задач 
химической направленности 

+ + + + + + + + + + + + + + + 



ОПК-4 Способен планировать работы химической 
направленности, обрабатывать и 
интерпретировать полученные результаты с 
использованием теоретических знаний и 
практических навыков решения математических и 
физических задач. 

ОПК-4.1 Использует базовые знания в 
области математики и физики при 
планировании работ химической 
направленности 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-6 Способен представлять результаты своей 
работы в устной и письменной форме в 
соответствии с нормами и правилами, принятыми 
в профессиональном сообществе 

ОПК-6.1 Представляет результаты работы в 
виде отчета по стандартной форме на 
русском языке 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 
Таблица 7. Темы практических занятий по дисциплине 

 Семестр 5. 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 
Тематика практических занятий (семинаров) 

час. Формы текущего 
контроля 

1 1 Теплота, работа, внутренняя энергия. Первый закон 
термодинамики  2 опрос 

2 1 Зависимость теплового эффекта реакции от температуры. 
Уравнение Кирхгофа 4 опрос 

3 1 Второй закон термодинамики. Энтропия. Расчет изменения 
энтропии в разных процессах 2 опрос 

4 1 Энергия Гиббса, энергия Гельмгольца. 4 
опрос 

5 2 Фазовые равновесия в однокомпонентных системах. 6 

6 1-2 
 

2 
Контрольная работа  

(тест)1 (по разделам 1-2) 
КР 1 

7 3 Коллигативные свойства растворов  6 опрос 

8 4 Диаграммы кипения в для бинарных растворов 4 опрос 

9 5 Диаграммы плавкости бинарных систем  4 опрос 

10 7 Химическое равновесие. Расчет равновесного выхода. Изотерма 
Вант-Гоффа  4 опрос 

11 7 Химическое равновесие. Изобара Вант-Гоффа 4 опрос 

12 3-7  2 
Контрольная работа 

(тест)2 (по разделам 3-7) 
КР2 

13 8 Молекулярная спектроскопия 2 опрос 

14 8 Расчеты по статистической термодинамике-1 2 опрос 

15 8 Расчеты по статистической термодинамике-2 2  

16 8  2 Контрольная работа (тест) 3  
по разделу (8) КР3 

17 8 Анализ результатов КР 2  

итого 54  

 
Семестр 6.  



№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 
Тематика практических занятий (семинаров) 

час. Формы текущего 
контроля 

1 9 Растворы электролитов. Электропроводность 4 опрос 
2 9 Теория Дебая-Хюккеля. Расчет коэффициентов активности 2 опрос 
3 10 Электродные потенциалы и ЭДС-1 4 опрос 
4 10 Электродные потенциалы и ЭДС-2 4 опрос 

5 9-10  2 Контрольная работа 4 ( по 
разделам 9-10) КР1(6с) 

6 11 Феноменологическая кинетика 4 опрос 
7 11 Кинетика сложных реакций 4 опрос 
8 11 Влияние температуры на скорость химических реакций 2 опрос 

9 11  2 Контрольная работа 5 ( по 
разделу 11) КР2(6с) 

10 12 Теории химической кинетики 2 опрос 
11 13, 14 Цепные реакции и фотохимия Кинетика гетерогенных процессов 2 опрос 
12 15 Катализ  2 опрос 
13  Анализ решения задач на контрольных работах КР1(6с), КР2(6с) 2 опрос 

итого 36  
 
 Практические занятия проводятся по следующему сценарию. Вначале преподаватель поясняет тему 
занятия, обсуждаемые вопросы, убеждается, задавая вопросы студентам и прослушивая их ответы, в том, 
что они достаточно хорошо подготовлены, и предлагает студентам решить задачу. После ознакомления с 
условием решаемой задачи преподаватель, активно беседуя со студентами, помогает им сформулировать 
ход ее решения. Студенты, используя средства IT, привлекая (при необходимости) данные из справочников, 
сети Интернет, осуществляют решение задачи. Преподаватель при этом просматривает ход решения задачи 
каждым студентом, оказывает индивидуальную помощь при затруднениях. После того как задача решена 
студентами, преподаватель проводит завершающее обсуждение и предлагает решить другую задачу. Далее – 
в соответствии с выше описанным сценарием. 
 

Индивидуальная работа (ИР) 

Под контролем преподавателя в учебной аудитории студент выполняет индивидуальное задание, 
представляющее собой повторение расчетов, которые студент проводит при решении задач при 
внеаудиторной самостоятельной работе и на практических занятиях, но при измененных условиях. ИР имеет 
своей целью проверку уровня самостоятельности обучающегося при выполнении практических заданий и 
степень освоения компетенций, предусмотренных РПД. 

 
 

8.2. Лабораторные занятия 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «Физическая химия», позволяет освоить методы экспериментальных 
исследований, технику лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

 
Каждый студент в 5 и 6-м семестрах выполняет в соответствии с «маршрутным» листом по 6 лабораторных 
работ. Маршрутный лист составляет лектор потока, выбирая из ниже приведенного перечня лабораторные 
работы таким образом, чтобы лабораторная работа была представлена по каждому разделу дисциплины. 
Трудоемкость, указанная в таблице, включает контактную и самостоятельную работу. 

Таблица 8 .Перечень лабораторных работ 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость 

час. 

Форма 
контроля 

1. 1, 2 1. Определение интегральной удельной теплоты растворения твердого 
вещества 

2. Определение теплового эффекта диссоциации слабого электролита 

8 Отчет. 
«Защита» 

2. 8 3. Определение молекулярных констант двухатомных молекул по 
спектральным данным 

4. Определение энергии диссоциации двухатомных молекул по 
спектральным данным 

5. Определение теплового эффекта реакции по спектральным данным 

8 Отчет. 
«Защита» 

3 2, 3 6. Определение давления насыщенного пара жидкостей методом точек 
кипения.  

7. Определение молекулярной массы растворенного вещества 

8 Отчет. 
«Защита» 



криоскопическим методом 
8. Определение молекулярной массы растворенного вещества 

эбуллиоскопическим методом 
9. Изучение взаимной растворимости жидкостей в тройных системах 

4 3, 4, 5, 6 10. Определение коэффициента распределения иода между водой и 
органическим растворителем 

11. Расчет парциальных мольных объемов компонентов бинарного 
раствора по значениям плотностей растворов при различных 
концентрациях 

12. Построение диаграммы плавкости бинарной системы  
13. Изучение равновесия «жидкость-пар» в бинарных системах 

8 Отчет. 
«Защита» 

5 7 14. Определение константы равновесия реакции образования 
роданидного комплекса кобальта(II). 

15. Определение константы диссоциации слабого электролита в 
растворах спектрофотометрическим методом 

8 Отчет. 
«Защита» 

6 9, 
10 

 

16. Электропроводность растворов сильных электролитов 
17. Электропроводность растворов слабых электролитов 
18. Влияние температуры на электропроводность и вязкость растворов 

сильных электролитов 
19. Изучение влияния температуры на константу диссоциации слабых 

электролитов 
20. Определение растворимости малорастворимых  соединений по 

электропроводности растворов 
21. Определение э.д.с. гальванических элементов 
22. Определение стандартного окислительно - восстановительного 

потенциала 
23. Определение растворимости малорастворимых соединений 

кондуктометрическим методом 
24. Определение изменения термодинамических функций реакций, 

протекающих в гальваническом элементе 

8 Отчет. 
«Защита» 

7 14 25. Измерение коэффициента диффузии паров в воздухе методом 
увлечения  

8 Отчет. 
«Защита» 

8 9, 11, 13 26. Изучение кинетики разложения карбамида в водных растворах 
методом кондуктометрии 

27. Изучение кинетики инверсии сахарозы  поляриметрическим 
методом 

8 Отчет. 
«Защита» 

9 11, 13 28. Фотохимическое разложение перекиси водорода 
29. Термическое разложение перманганата калия 

8 Отчет. 
«Защита» 

10 15 30. Каталитическое разложение перекиси водорода в жидкой фазе 8 Отчет. 
«Защита» 

 
8.3. Курсовые работы 
Курсовые работы не предусмотрены. 

9. Внеаудиторная СРС 

Внеаудиторная СРС состоит в проработке лекционного материала, подготовке к практическим 
занятиям, подготовке к лабораторным занятиям, подготовке к контрольным работам, выполнении 
индивидуальных домашних заданий.  

Проработка лекционного материала состоит в изучении материала, изложенного на лекции, 
изучении материала в рекомендованной литературе и при необходимости внесении дополнений, 
разъяснений, формул, повторении выводов формул.  

Подготовка к практическим занятиям состоит в изучении теоретического введения и примеров в 
сборнике примеров и задач, указанного в основной литературе. Необходимо также посмотреть решения 
задач на предыдущем практическом занятии. 

Подготовка к лабораторным занятиям заключается в изучении теоретического введения к 
лабораторной работе, составления той части протокола, которая может быть выполнена до прохождения 
лабораторного занятия. Протокол (отчет) по каждой лабораторной работе включает: наименование работы, 
цель работы, метод, краткое теоретическое введение, в котором студент должен отразить теоретический 
материал, который подтверждается (исследуется) при эксперименте, схему установки с необходимыми 



пояснениями, методику эксперимента, технику безопасности, заготовки таблиц, в которые будут внесены 
экспериментальные данные, порядок обработки результатов экспериментов и оценку погрешностей. По 
каждой лабораторной работе в библиотеке имеется инструкция, позволяющая студенту составить указанные 
разделы протокола. По данным анкетирования студентов подготовка протокола занимает примерно 2 час.  

Подготовка к контрольным работам заключается в изучении (повторении) теоретического 
материала, охватываемого контрольной работой, повторении решения задач, рассмотренных  на семинарах, 
тематика которых охватывается контрольной работой. 

Выполнение индивидуальных домашних заданий имеет своей целью доведение до уровня навыков 
выполнения заданий, позволяющих формировать компетенции, предусмотренные стандартом. 
Выполненные индивидуальные задания представляются студентом на проверку преподавателем в сроки 
определенные лектором потока, которые указаны в табл. 9, 10. При выполнении заданий студенту 
необходимо пользоваться справочной литературой (она указана в списке рекомендуемой литературы), 
пользоваться базами данных в сети Интернет. 

Индивидуальные задания для самостоятельной работы студента 

Семестр 5  
Обязательному выполнению подлежит 11 индивидуальных расчётных заданий по учебному пособию 

(основная литература /2/). Срок сдачи каждого индивидуального задания указан в табл. 9. 
 
Таблица 9. Перечень индивидуальных домашних заданий (5-й семестр) 

Расчётное 
задание № 

Задача №, 
стр. 

Срок сдачи выполненного 
задания, № недели от начала 

семестра 

Расчётное 
задание № 

Задача №,  
стр. 

Срок сдачи выполненного 
задания, № недели от начала 

семестра 

1 4 ,  с.64 5 6 1 с.235 11 
2 9 с.93 7 7 1 с.268 10 
3 1 с.156 8 8 4 с.271,  

8 с.275 
13 

4 1 с.196 9 9 1 с.29, 
1 с.43 

14 

5 1 с.214 10 10 1 с.114 15 
 

Семестр 6 
Обязательному выполнению подлежит 10 индивидуальных расчётных заданий по учебному пособию основная 

литература /2/).Срок сдачи каждого индивидуального задания указан в табл. 10. 
Таблица 10. Перечень индивидуальных домашних заданий (6-й семестр) 

Расчётное 
задание № 

Задача №, 
стр. 

Срок сдачи выполненного 
задания, № недели от начала 

семестра 

Расчётное 
задание № 

Задача №,  
стр. 

Срок сдачи выполненного 
задания, № недели от начала 

семестра 

1 1, с.293 5 6 с. 346 11 
2 3, с. 294 7 7 с. 359 10 
3 7, с. 295 8 8 с. 366 13 
4 1, с. 316 9 9 1, с. 384 14 
5 3, с 317 10 10 с. 401 15 

 

Оформление индивидуального задания (расчетной работы) 

1. Оформление индивидуального задания должно соответствовать ГОСТам (ГОСТ 7.1. – 2003; 7.12 - 93).  
2. Индивидуальное задание должна быть напечатано на стандартных листах писчей бумаги формата А4 с 

соблюдением следующих требований:  
 поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм;  
 шрифт размером 12 пт, гарнитурой Times New Roman;  
 межстрочный интервал – полуторный;  
 отступ красной строки – 1,25;  
 выравнивание текста – по ширине.  

3. Иллюстрационный материал следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. Иллюстрации (графики, схемы, 



документы, рисунки, снимки) должны быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Нумерация 
иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту работы. 

4. Таблицы в работе располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминается впервые, или на 
следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по 
всему тексту курсовой работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием 
после слова «Таблица». Заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру строки, точка в 
конце заголовка не ставится. 

5. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается расшифровка входящих в них обозначений 
величин, в той же последовательности, в которой они даны в формуле с указанием размерности. Уравнения и 
формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Уравнения и формулы нумеруются в круглых скобках 
справа от формулы. Нумерация уравнений и формул должна быть сквозной по всему тексту работы. 

6. Цитирование различных источников в работе оформляется ссылкой на данный источник указанием его порядкового 
номера в библиографическом списке в квадратных скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках 
указываются страницы. Возможны и постраничные ссылки. 

7. При сокращении слов и выражений, выполняются следующие правила: так в словах «век», «год» оставляют лишь 
первые буквы «в», «г», а известные словосочетания пишут сокращенно. Например, «и т.д.» (и так далее), «и т.п.» (и 
тому подобное), «и др.» (и другое), «т.е.» (то есть), «и пр.» (и прочее).  

8. При ссылках на источники обычно употребляют такие сокращения, как «см.» (смотри), «ср.» (сравни). 
9. Допустимо использование только принятой в учебной литературе по физической химии аббревиатуры. Например, 

«электродвижущая сила » (ЭДС). Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение 
начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине страницы слова «Приложение» и его 
обозначения (арабскими цифрами). 

10. Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюруются) в папку. Страницы работы, включая 
приложения, нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер страницы 
размещают по правому краю верхнего поля страницы.  

11. Обязательным элементом работы является титульный лист. Титульный лист включается в общую нумерацию. 
Номер страницы на нем не ставится. 

12. Титульный лист должен иметь следующую информацию: 
− Министерство науки и высшего образования Российской федерации,  
− Новомосковский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева»,  
− Кафедра «Фундаментальная химия»; 
− Индивидуальное задание № ____  

Задача № _ , стр. ______ 
Е.В. Киселева, Г.С. Каретников, И.В. Кудряшов. Сборник примеров и задач по физической химии, М.: Высш. 
шк. (год издания); 

− фамилия, И.О. студента; 
− код учебной группы; 
− фамилия и инициалы преподавателя, ведущего практические занятия, ученую степень и/или ученое звание; 
− Новомосковск; 
− год написания работы. 

На 2-й и последующих страницах приводится условие задачи (полностью) и решение задачи, которое снабжается 
необходимыми пояснениями. Все обозначения, входящие в формулы, поясняются. Указываются справочники, из 
которых берутся данные, необходимые для решения, при этом указываются номер таблицы и страница, на которой 
помещены необходимые данные. Графики выполняются карандашом на миллиметровой бумаге или с помощью 
компьютера. 

Порядок проведения «защиты» индивидуального задания (работы) 

1. Правильно выполненная работа принимается преподавателем, ведущим практические занятия, без собеседования. 
Если в работе имеются ошибки (их указывает преподаватель), она возвращается студенту на исправление. 
Преподаватель может задать вопросы по выполненной работе с целью установления уровня самостоятельности при 
ее выполнении студентом. 

Критериями оценки работы являются: 

− творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах;  
− соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков ее исполнения 
− правильность ответов студента на вопросы преподавателя, 
− уровень самостоятельности выполнения.  

2. Все индивидуальные задания (работы) должны быть выполнены (и при необходимости исправлены) до начала 
экзаменационной сессии. 

Контроль самостоятельной работы студента 



1. Проверка проработки лекционного материала проводится на каждом практическом занятии в форме 
обсуждения  вариантов решения задач и анализа полученных результатов.  

2. На 6-й и 11-й неделе проводятся контрольные работы по темам, указанным в перечне практических занятий. 
По результатам контрольных работ оцениваются трудозатраты студента на подготовку к ним. На 16-й неделе 
проводится итоговое занятие, охватывающее материал, представленный после 2-го контрольного коллоквиума 
(работы). 

3. На 11-й неделе проводится аттестация учебной деятельности студентов. 
4. При простановке зачета учитывается выполнение и защита всех предусмотренных учебной программой 

лабораторных работ, внесенных в маршрутный лист студента, и выполнение индивидуальных (домашних) 
расчетных заданий.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
При реализации программы дисциплины «Физическая химия» используются традиционные образовательные и 

инновационные технологии: чтение лекций с использованием ПК и компьютерного проектора, проведение 
практических занятий, постановка физико-химического эксперимента, получение экспериментальных данных, их обработка, 
обсуждение с преподавателем и другими студентами результатов работы.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или 
интерактивных форм: разбор конкретных ситуаций, обсуждение результатов эксперимента, обсуждение результатов 
индивидуальных заданий, обсуждение вопросов теории и др. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах 
составляет 23 % от общей трудоемкости. 

Таблица 11. Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

№ 
п/п Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий Всего 

часов Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-15 Практические занятия 
(семинары) 18 Опрос, разбор конкретных ситуаций 

2 1-15 Консультации 1 Обсуждение вопросов, возникших у студентов при 
подготовке к текущей и промежуточной аттестациями 

3 1-15 Лабораторный 
практикум 12 

Обсуждение постановки физико-химического эксперимента, 
получение экспериментальных данных, их обработка, 
обсуждение с преподавателем и другими студентами 
результатов работы. 

При опросе преподаватель вызывает в контакте со студентами проявлять активность и отвечать на задаваемые 
им вопросы. При этом он сам поясняет ответы, дает развернутые объяснения, добиваясь понимания наиболее всего 
рассматриваемого материала. 

Разбор конкретных ситуаций – это обсуждение со студентами постановки задачи и ее возможных путей решения. При 
этом важно пояснить, какой метод решения задачи предпочтителен и почему. В каком случае величина погрешности будет 
минимальной.  

Обсуждение вопросов, возникших у студентов при подготовке к текущей и промежуточной аттестациями, 
осуществляется на групповой консультации, предшествующей аттестации, а также в период «защиты» лабораторных 
работ и на практических занятиях.  

Обсуждение постановки физико-химического эксперимента, получение экспериментальных данных, их 
обработка, обсуждение с преподавателем и другими студентами результатов работы осуществляется на занятиях 
лабораторного практикума. При обсуждении постановки эксперимента обсуждается выбор метода и методики, 
ожидаемые результаты экспериментов. При обсуждении эксперимента внимание уделяется о последовательности 
выполнения операций, контролю их завершенности, регистрации показаний приборов, ходу эксперимента, возможных 
ошибках эксперимента. При «защите» выполненной и оформленной лабораторной работы преподаватель выясняет 
знание теоретического материала, по которому поставлена работа, правильность выполнения расчетов, выводов, оценки 
погрешностей и источники ошибок, а также полученные умения и навыки постановки и проведения физико-
химического эксперимента.  

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Физическая 
химия», являющемся неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11. Методические указания для студентов 

По подготовке к практическим занятиям и самостоятельному решению индивидуальных заданий 



Программа курса и календарный план проведения практических занятий составлены так, что темы 
практических занятий следуют за темами лекций. Программа курса размещается на кафедральном сайте. План 
практических занятий с перечнем задач для самостоятельной работы на текущий семестр предоставляется студентам и в 
распечатанном на бумаге виде и каждый студент имеет возможность сделать себе ксерокопию. Задания для 
самостоятельной работы индивидуальны для каждого студента и подлежат обязательному выполнению. Вариантность 
достигается набором данных при одинаковом условии.  

Подготовка к очередному практическому занятию состоит в проработке лекционного материала. Все 
невыясненные вопросы теории можно (и нужно) задать преподавателю в начале практического занятия. На 
практическом занятии, как правило, разбираются вопросы и качественные задачи, дающие возможность более глубоко 
постичь изучаемый раздел курса. Кроме того, на практическом занятии учат правильно ставить и решать задачи, 
анализировать решение задач и полученные результаты. По пройденной на практическом занятии теме даются задачи 
для самостоятельного (домашнего) решения. Усвоение курса во многом зависит от осмысленного выполнения 
домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных обозначениях, 
а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 
уравнений (как, например, расчет равновесного выхода продукта), целесообразно сначала подставить в эти уравнения 
числовые значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 
значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, 
полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей 
степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086— число 0,86 10–4 и т. д.).  

8. Надо помнить, что числовые значения физических величин всегда являются приближенными. Поэтому при расчетах 
необходимо руководствоваться правилами действий с приближенными числами. В частности, в полученном значении 
вычисленной величины нужно сохранить последним тот знак, единица которого превышает погрешность этой 
величины. Все остальные значащие цифры надо отбросить. 

9. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 
ошибочность полученного результата. 

Например, мольная доля не может быть больше 1, теплота испарения не может быть больше теплоты возгонки, энергия 
активации больше 400 кДж/моль и т. п.  

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 
самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 
увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 
ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю.  

Следует иметь в виду, что решающую роль в работе над задачами, как и вообще в учении, играют сила воли и 
трудолюбие. Не следует смущаться тем, что некоторые задачи не решаются «с ходу». Достоверно установлено, что 
процесс творчества в области точных наук (а решение задач есть вид творчества) протекает по следующей схеме. 
Сначала идет подготовительная стадия, в ходе которой обучающийся ищет решение проблемы. Если решение найти не 
удается и проблема оставлена, наступает вторая стадия (стадия инкубации) - обучающийся не думает о проблеме и 
занимается другими вопросами. Однако в подсознании продолжается скрытая работа мысли, которая часто приводит в 
конечном итоге к третьей стадии – внезапному озарению и получению требуемого решения. Нужно иметь в виду, что 
стадия инкубации не возникает сама собой - для того чтобы пустить в ход машину бессознательного, необходима 
настойчивая интенсивная работа в ходе подготовительной стадии. 

Решение задач есть также вид творчества и подчиняется тем же закономерностям, что и работа ученого над 
научной проблемой. Правда, в некоторых случаях, вторая стадия - стадия инкубации - может быть выражена настолько 
слабо, что остается незамеченной. 

Из сказанного вытекает, что решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед 
занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее 
содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. 

Над заданными «на дом» задачами надо начинать думать как можно раньше, создавая условия для реализации 
стадии инкубации. Чтобы получить правильный числовой ответ, необходимо хорошо знать единицы физических 
величин и уметь производить аккуратно и надежно расчеты. И то, и другое может быть достигнуто только длительной 
практикой. Особое внимание нужно обращать на правильное определение порядка искомой величины. Среди 
обучающихся часто встречается заблуждение - они считают, что ошибка в порядке величины (даже на несколько 



порядков) менее существенна, чем ошибка в значащих цифрах. Необоснованность такого мнения легко обнаруживается 
на следующем примере. Ошибка, заключающаяся в том, что вместо 5 получено 8, составляет 60 %, в то время как 
ошибка всего на один порядок (например, вместо 104 получено 105) составляет 900 %. В рекомендуемых учебниках и 
сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). 
Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

Методические рекомендации для студентов при подготовке к лабораторным работам 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
курса физической химии. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 6 (если 
специально не оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 
пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание 
лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов 
измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к 
работе.  

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 
студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 
работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему установки, 
рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические 
характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать с 
приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 
методом он будет измерять; 
в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии 
во время указанное ведущим преподавателем. 
5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не предусмотрено 
методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. В качестве журнала используется общая тетрадь. 
8. На титульном листе журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. 
9. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи 
делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 
компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал.  
10. При оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. 
На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых 
измерений и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей.  
11. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 



б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за 
«допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания 
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 
предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 
средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями 

слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента в специально оборудованной 
аудитории на первом этаже административного корпуса или в режиме удаленного доступа.  

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 
студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата), 
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств (для слабовидящих); 

• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 
сурдопереводчика (для глухих и слабослышащих); 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  
а) основная литература 

Наименование Режим доступа Обеспеченность 

А.В., Вишняков, Н.Ф. Кизим. Физическая химия для 
бакалавров Тула. «Аквариус», 2014. –660 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Кудряшов И.В., Каретников Г.С. Сборник примеров и задач по 
физической химии. М.: Высш. шк. 2008. - 527 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Краткий справочник физико-химических величин [Текст] / ред.: 
А. А. Равдель, А. М. Пономарева. - 11-е изд. испр. и доп. - [Б. м.] 
: ООО ТИД Аз-book, 2009. - 238 с 

Библиотека НИ РХТУ Да 



б) дополнительная литература 
А.В., Вишняков Н.Ф. Кизим. Физическая химия  – М.: Химия , 
2012, –840 с. 

 
Библиотека НИ РХТУ Да 

Физическая химия [Текст] : учеб. для вузов / А. Г. Стромберг, Д. 
П. Семченко. - 6-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк. , 2006. - 527 
с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Физическая химия [Текст] : пер.с англ. / Ф. Даниэльс, Р. 
Альберти ; ред. К. В. Топчиева. - М. : Мир, 1978. - 645 с Библиотека НИ РХТУ Да 

Киреев В.А. Курс физической химии. М.: Химия. 1975.- 775 с Библиотека НИ РХТУ Да 

Кизим Н.Ф, Физическая химия. Неравновесные явления в 
растворах электролитов и электрохимические системы. - М.: 
Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2008. - 272 с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Практикум по физической химии (лаборатория физико - 
химического анализа) [Текст] : учеб.-метод. пособ. / сост. Е. Н. 
Голубина [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2010. - 72 с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Практикум по физической химии (лаборатория электрохимии) 
[Текст] : учеб.-метод. пособ. / сост.: Е. Н. Голубина, Н. Ф. 
Кизим. - Новомосковск : [б. и.], 2006. - 96 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
Журналы: «Журнал физическая химия», «Журнал органической химии», «Журнал прикладной химии», «Коллоидный 

журнал», «Известия ВУЗов. Химия и химическая технология». 
 

в) программное обеспечение 
Компьютерный класс, обеспечивающий возможность просмотра видеоматериалов на электронных носителях, доступ к 

ресурсам интернета, программы компьютерного тестирования. 
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
термодинамические Базы данных (ИВТАНтермо), 
www.rushim.ru;  
www.xumuk.ru; 
www.fptl.ru/Chem%20block.html;  
www.twirpx.com;  
www.alhimteh.ru;  
www.chemistry-chemists.com 
www.chem.msu.ru/rus/handbook/ivtan/welcome.html 
www.ihed.ras.ru/cdmrus/lisi.php 
www.chem.msu.ru/rus/handbook/redox/welcome.html 
www.chem.isu.ru/leos/bases.html 
www.chem.msu.ru/rus/tkv/ welcome.html 
 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-образовательные 
ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/   

3. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-
Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. по 31.05.2025 г.) - https// e/lanbook.com/ 
4. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 
27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 
5. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024 г. по 
24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 
6. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия 
с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  

 
Использование электронных образовательных ресурсов, размещенных на специализированном 

учебном сайте на платформе Moodle, и сайте кафедры при подготовке к лекциям, практическим и 
лабораторным занятиям. 

 
Электронный адрес библиотеки НИ РХТУ http://www.nirhtu.ru/administration/library.html  

http://www.rushim.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.fptl.ru/Chem%20block.html
http://www.twirpx.com/
http://www.alhimteh.ru/
http://www.chemistry-chemists.com/
http://www.ihed.ras.ru/cdmrus/lisi.php
http://www.chem.msu.ru/rus/handbook/redox/welcome.html
http://www.chem.isu.ru/leos/bases.html
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://urait.ru/
http://www.nirhtu.ru/administration/library.html


13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
Наименование 

специальных помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория 
484 (учебное строение № 
13, ул. Дружбы 8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел. Число посадочных мест 36. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470  

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа. 484 
(учебное строение № 13, 
ул. Дружбы 8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел. Число посадочных мест 36. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470  

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся. 484 
(учебное строение № 13, 
ул. Дружбы 8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел. Число посадочных мест 36. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470  

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория для текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации. 484 (учебное 
строение № 13, ул. 
Дружбы 8Б) 

Учебные столы, стулья, доска, мел. Число посадочных мест 36. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470  

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи, 
для лиц с нарушениями 
зрения (ассистент) 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов. 484 (учебное 
строение № 13, ул. 
Дружбы 8Б) 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с 
возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с 
неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога Института, системе управления учебными 
курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI 
лм, F: 1.95 ÷ 2.14 : 1, лампа 1x 180 вт). Экран для проектора Drapen 
Diplomant. Многофункциональное устройство Samsung 4200. 

 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470 
Принтер лазерный 
Сканер. Число посадочных мест 36. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Компьютерный класс 
(ауд 350, учебное 
строение № 13, ул. 
Дружбы 8Б) 

Экран для проектора Drapen Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell 
Optiplex 755 (монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS Protess/ 
Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 327 разрешение  
1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) FS - 1035 MFP/ DP/ 
Число посадочных мест 15. 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи 

Аудитория 117 (учебное 
строение, ул. Дружбы 
8А) для занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации (при 
необходимости) 

Учебные столы, стулья, доска, мел. Число посадочных мест 32 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 470 
 

приспособлено для лиц с 
нарушениями слуха, речи, 
для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата,  

Помещение для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (477, 
учебное строение № 13, 
ул. Дружбы 8Б) 

Учебные столы, шкафы, стулья. 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

не приспособлено 

 



Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI лм, F: 1.95 ÷ 2.14 : 1, лампа 1x 
180 вт) 

Многофункциональное устройство Samsung 4200. 
 

Программное обеспечение 

1.  Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure 
Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под 
лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium 
(бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader 

являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.О.16 Физическая химия 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 12 / 468. Контактная работа 331,2 час., из них: лекционные 126, лабораторные 72. практические 90. 
Самостоятельная работа студента 65,6 час. Форма промежуточного контроля: зачет (2), экзамен (2). Дисциплина осваивается на 3 курсе 
в 5 и 6 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1.О.16 Физическая химия относится к блоку 1 Дисциплины (модули). Обязательная часть. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных дисциплин: Математика, Физика, Неорганическая химия, 

Аналитическая химия, Органическая химия, Квантовая механика и квантовая химия, Наноматериалы и нанотехнологии и является 
основой для последующих дисциплин: Коллоидная химия, Химия и термодинамика растворов, Физические методы исследования, 
Строение вещества, Фармацевтическая химия, Анализ и контроль качества фармпрепаратов, Химия координационных соединений, 
Химическая технология, Медицинская химия. 
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся системы знаний об основных закономерностях физико-

химических процессов и возможности применения знаний в практической деятельности. 
Задачи преподавания дисциплины: 

− формирование понимания физической химии как теоретического фундамента современной химии; 
− раскрытие смысла основных фундаментальных законов, обучение студента «видеть» области применения этих законов в 

профессиональной деятельности выпускника, 
− получение практических навыков расчетов по физической химии, необходимых для профессиональной деятельности 

выпускника.  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы химической термодинамики 
Раздел 2. Фазовые равновесия в однокомпонентных системах 
Раздел 3. Растворы 
Раздел 4.Фазовые равновесия жидкость – пар  
Раздел 5. Фазовые равновесия твердое - жидкость 
Раздел 6. Трехкомпонентные системы 
Раздел 7. Химические равновесия 
Раздел 8. Элементы молекулярной спектроскопии и статистической термодинамики. 
Раздел 9. Равновесные и неравновесные явления в растворах электролитов 
Раздел 10. ЭДС и термодинамика электрохимических цепей 
Раздел 11. Феноменологическая кинетика 
Раздел 12. Теории химической кинетики 
Раздел 13. Цепные реакции и фотохимия 
Раздел 14. Кинетика гетерогенных процессов 
Раздел 15. Катализ. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций ОПК-1; ОПК-2, ОПК-4 и частей компетенций, 
определяемых индикаторами достижения компетенций ОПК-3.2; ОПК-6.1. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 
Категории (группы) 
ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Общепрофессиональн
ые навыки  ОПК-1 Способен анализировать и 

интерпретировать результаты 
химических экспериментов, наблюдений 
и измерений 

ОПК-1.1 Систематизирует и анализирует результаты химических 
экспериментов, наблюдений, измерений, а также результаты расчетов 
свойств веществ и материалов 

ОПК-1.2 Предлагает интерпретацию результатов собственных 
экспериментов и расчетно-теоретических работ с использованием 
теоретических основ традиционных и новых разделов химии 

ОПК-1.3 Формулирует заключения и выводы по результатам анализа 
литературных данных, собственных экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической направленности  

ОПК-2 Способен проводить с 
соблюдением норм техники 
безопасности химический эксперимент, 
включая синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств веществ и 
материалов, исследование процессов с 
их участием 

ОПК-2.1 Работает с химическими веществами с соблюдением норм 
техники безопасности 

ОПК-2.2 Проводит синтез веществ и материалов разной природы с 
использованием имеющихся методик 

ОПК-2.3 Проводит стандартные операции для определения 
химического и фазового состава веществ и материалов на их основе  

ОПК-2.4 Проводит исследования свойств веществ и материалов с 
использованием серийного научного оборудования  



ОПК-3 Способен применять расчетно-
теоретические методы для изучения 
свойств веществ и процессов с их 
участием с использованием 
современной вычислительной техники 

ОПК-3.2 Использует стандартное программное обеспечение при 
решении задач химической направленности 

Физико-
математическая и 
компьютерная 
грамотность при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности  

 

ОПК-4 Способен планировать работы 
химической направленности, 
обрабатывать и интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием теоретических знаний и 
практических навыков решения 
математических и физических задач 

ОПК-4.1 Использует базовые знания в области математики и физики 
при планировании работ химической направленности 

ОПК-4.2 Обрабатывает данные с использованием стандартных 
способов аппроксимации численных характеристик 

ОПК-4.3 Интерпретирует результаты химических наблюдений с 
использованием физических законов и представлений 

Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности  

 

ОПК-6 Способен представлять 
результаты своей работы в устной и 
письменной форме в соответствии с 
нормами и правилами, принятыми в 
профессиональном сообществе 

ОПК-6.1 Представляет результаты работы в виде отчета по 
стандартной форме на русском языке 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  
терминологию, понятия и определения величин, функций, параметров, используемых в физической химии, 
 
законы термодинамики; основные положения теорий химической кинетики, основные закономерности неравновесных явлений в 
растворах электролитов,  основы молекулярной спектроскопии и статистической термодинамики, законы поглощения света, 
 
основные методы физико-химических исследований: определение тепловых эффектов химических реакций, растворения, определение 
растворимости вещества, определение молекулярной массы вещества, определение давления насыщенного пара, определение 
константы химического равновесия, определение константы скорости реакции, определение температурного коэффициента скорости 
реакции, измерение э.д.с., определение температурного коэффициента теплового эффекта реакции, определение константы 
диссоциации, измерение электропроводности раствора, 
 
начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики; термодинамику растворов неэлектролитов и электролитов; 
основы теории химической кинетики и основные положения теории гомогенного, гетерогенного и ферментативного катализа, основы 
механизма химических реакций, основы электрохимии, 
 
методы термодинамического описания химических и фазовых равновесий в однокомпонентных и многокомпонентных системах; 
уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, гетерогенных и фотохимических реакций, основные закономерности 
неравновесных процессов в растворах электролитов и основные законы электрохимии, 
 
правила техники безопасности и противопожарной техники при работе в химической лаборатории, 
свойства веществ и материалов, используемых в экспериментах, 
 
диаграммы кипения и диаграммы плавкости двухкомпонентных систем, 
 
назначение серийного научного оборудования, используемого при исследовании свойств веществ и материалов методами физической 
химии, 
 
имеющееся программное обеспечение для решения задач по физической химии, основные базы данных и знаний в сети Интернет, 
используемые при проведении различных физико-химических расчетов с объектами фармацевтической химии, 
 
подходы к математическому моделированию химических и химико-технологических процессов, 
 
обработку экспериментальных данных и расчет погрешностей по физической химии; 

Уметь:  
определять направленность физико-химического процесса в заданных начальных условиях; 
устанавливать границы областей устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных системах; 
составлять кинетические уравнения в дифференциальной и интегральной формах для кинетически простых и сложных реакций; 
выполнять основные химические операции,  
самостоятельно ставить задачу физико-химического исследования, выбирать оптимальные пути и методы решения подобных задач как 
экспериментальных, так и теоретических, 
определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ;  
прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях; 
определять составы сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах;  
прогнозировать влияние температуры на скорость процесса; 
выбирать оптимальные пути и методы решения теоретических задач физико-химических исследований; важных для профессиональной 
деятельности, обсуждать результаты физико-химических исследований, 
находить в литературе данные, необходимые для проведения физико-химических расчетов, проводить их обобщение и анализ. 
правильно определять условия постановки экспериментов при работе в физико-химической лаборатории, 
работать с диаграммами кипения и диаграммами плавкости двухкомпонентных систем: определять составы сосуществующих фаз в 
бинарных гетерогенных системах;  



работать на серийном научном оборудовании, не требующим оператора, используемым при исследовании свойств веществ и 
материалов методами физической химии, 
работать с имеющихся программным обеспечением для решения задач по физической химии 
ориентироваться в современной литературе по физической химии, базах данных и знаний и использовать их в профессиональной 
деятельности. 
разрабатывать математическое описание простейших физико-химических процессов,  
проводить аппроксимацию экспериментальных данных по физической химии, 
использовать основные физические законы, термодинамические справочные данные и количественные соотношения физической химии 
для решения профессиональных задач, 
составлять отчет по выполненным экспериментальным и теоретическим работам по физической химии 

Владеть:  
основами химической термодинамики, основами теории растворов и фазовых равновесий, элементами статистической термодинамики, 
навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при заданной температуре в условиях постоянства давления или 
объема; констант равновесия химических реакций при заданной температуре; давления насыщенного пара над индивидуальным 
веществом, состава сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах, 
 
проведением стандартных физико-химических измерений: рН раствора, электропроводности раствора, оптической плотности раствора, 
ЭДС гальванического элемента, давления насыщенного пара, температуры кипения, температуры затвердевания, показателя 
преломления жидкости, объема выделившегося газа в ходе реакции, длины волны коротковолновой границы поглощения 
колебательных полос электронного спектра, угла вращения плоскости поляризации, коэффициента диффузии в воздухе, 
 
основными методами определения констант скоростей реакций различных порядков по результатам кинетического эксперимента, 
 
расчетами физических величин по литературным и справочным данным, 
 
средствами безопасности при работе в физико-химической лаборатории, 
 
определением химического и фазового состава веществ и материалов по диаграмма кипения и диаграммам плавкости, 
 
выбором серийного научного оборудования, используемого при исследовании свойств веществ и материалов методами физической 
химии, 
 
расчетами физико-химических величин, функций средствами ЭВМ; 
 
выбором физико-химических методов и методик, применяемых при решении задач фармацевтической и медицинской химии, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий, 
 
использованием имеющихся математических и физических моделей процессов физико-химической направленности, 
 
навыками линеаризации графических зависимостей физической химии, 
 
расчетами физических величин по зависимостям свойство – параметр, определение теплоты испарения, теплоты возгонки, теплоты 
плавления, теплового эффекта химической реакции, энергии диссоциации по молекулярным спектрам, предельной молярной 
электропроводности, константы диссоциации, константы скорости реакции, энергии активации, коэффициента диффузии, 
 
написанием отчетов по стандартной форме по выполненным индивидуальным заданиям по физической химии. 

 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 468 час или 13 зачетных единиц (з.е). 1 з.е. равна 27 астрономическим часам 
или 36 академическим часам.  

 Таблица 2. Виды учебной работы и объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего Семестр № 

5 6 
з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 13 468 7 252 6 216 

Контактная работа - аудиторные занятия:  331,2  183,4  147,4 

в том числе в форме практической подготовки    - - - - 

Лекции (Лек)  126 2 72 1,5 54 

в том числе в форме практической подготовки    - - - - 

Практические занятия (Пр)  90 1,5 54 1 36 

в том числе в форме практической подготовки    - - - - 

Контактная работа – предэкзаменационная 
консультация  2  1  1 
Лабораторные работы (Лаб)  72 1 36 1 36 



в том числе в форме практической подготовки  
  - - - - 

Контактная самостоятельная работа (ИР)  40  20  20 

Самостоятельная работа (СР)  66  33  33 

Подготовка к лабораторному занятию  24  12  12 

Выполнение индивидуального (домашнего) задания  20  10  10 

Подготовка к мероприятиям текущего контроля  4  2  2 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины   18  9  9 

Промежуточный контроль   экзамен  экзамен 

Вид контроля                         экзамен        
Контактная работа - промежуточная аттестация (Кат)  0,8  0,4  0,4 
контроль  71,2  35,6  35,6 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 
программы  

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
апреля 2021 года N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте 
России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 
Химия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) 
(ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 
накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Общая и неорганическая химия НИ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение        
семестров. 



Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является получение теоретических знаний о квантовой 

теории, ее применении для решения физических и химических задач, о методах расчета 
пространственного и электронного строения молекул, приобретении умений и навыков 
выполнения квантово-химических расчетов отдельных свойств молекул. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- знакомство с основами ее математического и расчетного аппарата;  
- выработка понимания архитектуры квантовой механики и квантовой химии как науки; 
- демонстрация возможностей квантовой механики и квантовой химии; выработка умения отбирать 
задачи, решаемые квантовой химией;  
-знакомство с основными методами и результатами изучения поведения микрочастиц, атомов и 
молекул;  
- приобретение отдельных навыков применения расчетного аппарата дисциплины к конкретным 
атомным и молекулярным системам. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.О.17 Квантовая механика и квантовая химия  относится к базовой части 

блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Общая и 
неорганическая химия, Органическая химия, Русский язык средней школы и является основой для 
последующих дисциплин: Медицинская химия, Физические методы исследования, Строение 
вещества. 

 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 



Общепрофессионал
ьные навыки 

ОПК-1. Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и измерений. 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты 
химических экспериментов, наблюдений, измерений, а 
также результаты расчетов свойств веществ и материалов. 
 
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических 
работ с использованием теоретических основ 
традиционных и новых разделов химии. 
 
ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ 
химической направленности. 

 ОПК-3. Способен 
применять расчетно-
теоретические методы для 
изучения свойств веществ и 
процессов с их участием с 
использованием 
современной 
вычислительной техники 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и полуэмпирические 
модели при решении задач химической направленности. 
 
ОПК-3.2. Использует стандартное программное 
обеспечение при решении задач химической 
направленности. 

Физико-
математическая и 
компьютерная 
грамотность при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5. Способен 
понимать принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, представления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и методов. 
 
ОПК-5.2. Знает современные программно-технические 
платформы и программные средства, в том числе 
отечественного производства, используемые для решения 
задач профессиональной деятельности и принципы их 
работы 

 
 
 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знат ь: 
- основные понятия, определения, постулаты и расчетные методы квантовой химии; 
- основные понятия, определения, законы химии и физики, необходимые при изучении 

квантовой химии; 
- основные типы квантово-химических программ, литературные источники квантово-

химической информации, примеры использования квантово-химических программ для получения 
сведений о пространственном и электронном строении молекул. 

Умет ь: 
- проводить основные виды квантово-химических расчетов; 
- проводить квантово-химические расчеты основных используемых в химии характеристик 

атомов и молекул; 
- использовать справочные и квантово-химические расчетные данные для характеристики 

строения молекул. 
Владет ь:  
- навыками использования квантово-химических методов определения пространственной и 



электронной структуры молекул, интерпретации результатов квантово-химических расчетов в 
терминах классической теории строения молекул; 

- правилами работы с базами данных о строении молекул, элементарными приемами работы с 
квантово-химическими программами различного уровня используемых приближений, навыками 
анализа и обобщения полученных результатов; навыками оформления отчетов по лабораторным 
работам. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим. 

Семест р 5 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    
Контактная работа - аудиторные 

 
1,72 62,2 46,8    

Лекции 0,94 34 25,4    
Практические занятия (ПЗ) - - -    
Лабораторные работы (ЛР) 0,5 18 13,5    
Индивидуальная работа (ИР) 0,28 10 7,5    
Самостоятельная работа 1,27 45,8 34,2    

Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины 

 22,2  
   

Подготовка к практическим занятиям  23,4     

Форма (ы) контроля: Зачет 

Контактная самостоятельная работа-
промежуточная аттестация 

 0,2  
   

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов  

№ 
п/п Раздел дисциплины  Всего 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг. 

 

Лекци
и 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг. 

 

Прак. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг. 

 

Лаб. 
работ

ы  

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг. 

 

Сам. 
работ

а 

Индив
идуал
ьная 
работ

а 

1. Раздел 1. Квантовая 
механика 43 - 14 - - - 7 - 18 4 

1.1 
Введение. Элементы 
математического аппарата 
квантовой механики 

6 - 2 - - - 1 - 2 1 

1.2 Основные постулаты 
квантовой механики 5,5 - 2 - - - 1 - 2 0,5 



1.3 

Решения уравнения 
Шрёдингера для свободной 
частицы, частицы в 
потенциальном ящике, 
прохождения частицы 
через потенциальный 
барьер 

5,5 - 2 - - - 1 - 2 0,5 

1.4 

Решения уравнения 
Шрёдингера для 
гармонического 
осциллятора, электрона в 
центральном поле 

5,5 - 2 - - - 1 - 2 0,5 

1.5 
Теория возмущений при 
решении квантово-
механических задач 

5,5 - 2 - - - 1 - 2 0,5 

1.6 
Вариационный принцип 
при решении квантово-
механических задач 

7,5 - 2 - - - 1 - 4 0,5 

1.7 

Системы тождественных 
частиц. 
Антисимметризация 
многоэлектронной 
волновой функции 

7,5 - 2 - - - 1 - 4 0,5 

2. Раздел 2. Квантовая 
химия  39,5 - 12 - - - 6 - 18 3,5 

2.1 
Состояния молекул и 
уравнение Шрёдингера для 
атомов и молекул 

6 - 2 - - - 1 - 2 1 

2.2 Метод самосогласованного 
поля Хартри – Фока 5,5 - 2 - - - 1 - 2 0,5 

2.3 Электронная корреляция и 
методы ее учета 5,5 - 2 - - - 1 - 2 0,5 

2.4 

Классификация квантово-
химических методов. 
Простой метод 
молекулярных орбиталей 
Хюккеля 

7,5 - 2 - - - 1 - 4 0,5 

2.5 

Неэмпирические квантово-
химические методы. 
Классификация базисных 
наборов 

7,5 - 2 - - - 1 - 4 0,5 

2.6 
Полуэмпирические и 
эмпирические квантово-
химические методы 

7,5 - 2 - - - 1 - 4 0,5 

3. 
Раздел 3. Практические 
аспекты прикладной 
квантовой химии 

24,3 - 8 - - - 4 - 9,8 2,5 

3.1 

Квантово-химическое 
моделирование как метод 
исследования. Квантово-
химические программы. 
Редактирование структур, 
подготовка входных 
данных и квантово-
химические расчеты. 

6 - 2 - - - 1 - 2 1 

3.2 
Характеристики состояния 
атома в молекуле. 
Интерпретация результатов 

5,5 - 2 - - - 1 - 2 0,5 



расчета. 

3.3 Симметрия и свойства 
молекул. 5,5 - 2 - - - 1 - 2 0,5 

3.4 Эмпирические квантово-
химические методы. 7,15 - 2 - - - 1 - 3,8 0,5 

  0,2          

 ИТОГО 108 - 34 -. - - 18 - 45,8 10 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
Раздел 1. Квантовая механика 
1.1. Введение. Элементы математического аппарата квантовой механики. 

Предмет квантовой механики и квантовой химии. Основные этапы развития квантовой теории. 
Атомные единицы измерения. Объекты квантовой механики и квантовой химии. 
Операторы и их свойства. Самосопряженные операторы. Матричные элементы операторов. 
Матричная форма операторного уравнения. 

1.2. Основные постулаты квантовой механики. 
Волновая функция. Средние значения физических величин. Статистический смысл и свойства 
волновой функции. Вычисление вероятностей результатов измерения. Операторы физических 
величин. Соотношение неопределенностей. Разделение пространственной и спиновой составляющих 
волновой функции. Уравнение Шрёдингера в матричной форме. Плотность потока вероятностей. 
Стационарные состояния. 

1.3. Решения уравнения Шрёдингера для свободной частицы, частицы в 
потенциальном ящике, прохождения частицы через потенциальный барьер. 
Одномерная модель свободной частицы. Движение точки в одномерной потенциальной яме с 
бесконечно высокими стенками. Одномерный потенциальный барьер. 

1.4. Решения уравнения Шрёдингера для гармонического осциллятора, электрона в 
центральном поле. 
Линейный гармонический осциллятор. Движение электрона в центральном поле. Радиальная функция 
распределения. Радиальные части волновых функций. Угловые части волновых функции. 

1.5. Теория возмущений при решении квантово-механических задач. 
Теория возмущений, не зависящих от времени при отсутствии и наличии вырождения. Теория 
возмущений при объяснении эффекта Штарка и эффекта Зеемана. 

1.6. Вариационный принцип при решении квантово-механических задач. 
Вариационный принцип. Вариационный метод Ритца 

1.7. Системы тождественных частиц. Антисимметризация многоэлектронной волновой 
функции. 

Системы тождественных частиц: фермионы и бозоны. Антисимметризация волновой функции 
для системы электронов. Представление волновой функции системы электронов в виде детерминанта.  

Раздел 2. Квантовая химия 
2.1. Состояния молекул и уравнение Шрёдингера для атомов и молекул 

Электронные, колебательные и вращательные состояния молекул. Уравнение Шредингера для атомов 
и молекул. Разделение электронного и ядерного движений. 

2.2. Метод самосогласованного поля Хартри – Фока. 
Электронная энергия системы электронов. Орбитальные энергии. Электронная и орбитальные 
энергии для молекул с закрытыми оболочками. Орбитали Хартри - Фока. Молекулярные орбитали как 
линейные комбинации базисных функций (атомных орбиталей). Закрытые и открытые оболочки. 
Ограниченный и неограниченный методы Хартри – Фока. Теорема Купманса. 

2.3. Электронная корреляция и методы ее учета. 
Значение корреляционных эффектов. Типы корреляционных эффектов. Методы учета электронной 
корреляции. Коррелированные методы: конфигурационное взаимодействие, метод теории 
возмущений и др. Метод функционала электронной плотности: основные положения, теорема 



Хоэнберга - Кона, метод Кона-Шэма. 
2.4. Классификация квантово-химических методов. Простой метод молекулярных орбиталей 

Хюккеля. 
Классификация квантово-химических методов: неэмпирические, полуэмпирические, эмпирические. 
Многоуровневые методы. Гибридные методы. 
Простой метод молекулярных орбиталей Хюккеля: основные положения и расчеты отдельных π- 
электронных систем: этилена, аллила, бутадиена, аннуленов. 

2.5. Неэмпирические квантово-химические методы. Классификация базисных наборов. 
Ограниченный (RHF), неограниченный (UHF), ограниченный для открытых оболочек (ROHF) методы 
Хартри – Фока.и функционала плотности. 
Базисные функции слетеровского и гауссова типа. Классификация базисных наборов: минимальные, 
двухэкспоненциальные, расширенные. Поляризационные и диффузные функции 

2.6. Полуэмпирические и эмпирические квантово-химические методы. 
Основные черты полуэмпирических методов. Нулевое дифференциальное перекрывание. 
Ограничения в выборе квантово-химических интегралов для сохранения их инвариантности к 
преобразованиям координат. Методы полного (CNDO) и частичного (INDO) пренебрежения 
дифференциальным перекрыванием. Метод модифицированного пренебрежения двухатомным 
дифференциальным перекрыванием (MNDO). Его модификации – методы АМ1, РМ3, PM6. 
Расширенный метод Хюккеля (EMH). Области применения полуэмпирических методов 

Раздел 3. Практические аспекты прикладной квантовой химии 
3.1. Квантово-химическое моделирование как метод исследования. Квантово-химические 

программы. Редактирование структур, подготовка входных данных и квантово-химические расчеты. 
Квантово-химическое моделирование как эффективный метод химического исследования. 
Экономичность, информативность, достоверность, точность расчета различных молекулярных 
свойств методами Хартри - Фока и функционала плотности.  
Проблемы осуществления квантово-химических расчетов: вычислительные проблемы, невысокая 
точность, проблема «черного ящика», неправильная постановка задачи и выбор режимов расчета 
квантово-химической программы. 
Общий обзор свойств молекул и материалов, анализируемых с помощью квантово-химических 
методов расчета. Наиболее распространенные квантово-химические программы. Программы: 
GAUSSIAN, FIREFLY, HYPERCHEM? PRIRODA. Программы – графические интерфейсы. Программа 
CHEMCRAFT. Элементарные сведения о порядке подготовки входных данных для программы 
HYPERCHEM. Расчеты пространственного и электронного строения молекул 

3.2. Характеристики состояния атома в молекуле. Интерпретация результатов расчета. 
Электронная плотность (заселенность) орбитали, атома, связи. Эффективный заряд атома, порядок 
связи. Анализы заселенностей по Малликену, Лёвдину и Бейдеру. Электровалентность, 
ковалентность, валентность, степень окисления. 

3.3. Симметрия и свойства молекул. 
Точечные операции симметрии: вращения вокруг оси, отражения в плоскостях симметрии, зеркально-
поворотное преобразование, инверсия. Точечные группы симметрии. Представления точечных групп, 
неприводимые представления. Таблицы характеров неприводимых представлений. 
Классификация молекулярных орбиталей по симметрии и их изображение. Классификация 
электронных состояний молекул по симметрии. Правила отбора для электрических дипольных 
переходов в молекулах. 

3.4. Эмпирические квантово-химические методы. 
Эмпирические методы: метод молекулярной механики, молекулярной динамики, метод QSAR и 
другие (электроотрицательностей, поляризующего действия, Косселя, индуктивных эффектов). 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  



 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 
1 

Раздел 
2 Раздел 3 

 Знать:    

1 
основные понятия, определения, постулаты и расчетные методы 
квантовой химии 

+ + + 

2 
основные понятия, определения, законы химии и физики, необходимые 
при изучении квантовой химии 

+ + + 

3 основные типы квантово-химических программ, литературные 
источники квантово-химической информации, примеры использования 
квантово-химических программ для получения сведений о 
пространственном и электронном строении молекул 

+ + + 

 Уметь:    
1 проводить основные виды квантово-химических расчетов + + + 

2 проводить квантово-химические расчеты основных используемых в 
химии характеристик атомов и молекул 

+ + + 

3 использовать справочные и квантово-химические расчетные данные для 
характеристики строения молекул. + + + 

 Владеть:     

1 

навыками использования квантово-химических методов определения 
пространственной и электронной структуры молекул, интерпретации 
результатов квантово-химических расчетов в терминах классической 
теории строения молекул 

+ + + 

2 

правилами работы с базами данных о строении молекул, элементарными 
приемами работы с квантово-химическими программами различного 
уровня используемых приближений, навыками анализа и обобщения 
полученных результатов; навыками оформления отчетов по 
лабораторным работам 

+ + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 
Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 Раздел 3 

 
ОПК ОПК 

   

1 

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 химических элементов, 
соединений, веществ и материалов. 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует 
результаты химических экспериментов, 
наблюдений, измерений, а также 
результаты расчетов свойств веществ и 
материалов 

+ + + 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 
результатов собственных экспериментов и 
расчетно-теоретических работ с 
использованием теоретических основ 
традиционных и новых разделов химии 

  + 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 
выводы по результатам анализа 
литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической 
направленности 

  + 

2 ОПК-3. Способен применять ОПК-3.1. Применяет теоретические и + + + 



расчетно-теоретические методы 
для изучения свойств веществ и 
процессов с их участием с 
использованием современной 
вычислительной техники 

полуэмпирические модели при решении 
задач химической направленности 
ОПК-3.2. Использует стандартное 
программное обеспечение при решении 
задач химической направленности 

+ + + 

3 

ОПК-5. Способен использовать 
существующие программные 
продукты и информационные базы 
данных для решения задач 
профессиональной деятельности с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

ОПК-5.1. Использует современные IT-
технологии при сборе, анализе, обработке 
и представлении информации 
химического профиля 

 

  + 

ОПК-5.2. Соблюдает нормы 
информационной безопасности в 
профессиональной деятельности 

  + 

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
Темы практических занятий по дисциплине отсутствуют 

 
 

8.2. Лабораторные занятия  
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «Квант овая механика и квант овая химия», позволяет освоить методы 
экспериментальных исследований, технику лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Часы 

1 Раздел 1 
Расчеты параметров макро- и микрочастиц в атомных единицах и 
в СИ  

1 

2 Раздел 1 Операторы, собственные значения и собственные функции. 1 

3 Раздел 1 Волновая функция и основные квантово-механические операторы. 1 

4 
5 Раздел 1 

Движение свободной частицы, частицы в одномерном ящике, 
через потенциальный барьер. 

1 

5 Раздел 1 Волновые функции электрона в атоме водорода. 1 

6 Раздел 1 Контрольный коллоквиум 1.  1 

7 Раздел 1 Поправки к энергии и волновой функции электрона в первом порядке 
теории возмущений. 

1 

8 Раздел 1 Вариационный метод и оптимальное значение параметра волновой 
функции электрона в центральном поле. 

1 

9 Раздел 1 Детерминантная волновая функция для простейших 
многоэлектронных систем. 

1 

10 Раздел 2 Одноэлектронный гамильтониан для простейших атомных и 
молекулярных систем 

1 

11 Раздел 2 Вид и физический смысл операторов и квантово-химических 
интегралов в уравнениях метода Хартри – Фока. 

1 

12 Раздел 2 Контрольный коллоквиум 2.  1 

13 Раздел 2 Простой метод молекулярных орбиталей  Хюккеля. 1 

14 Раздел 2 Определение параметров базисного набора и его выбор для квантово-
химического расчета свойства  молекулярной системы. 

1 

15 Раздел 2 Квантово-химический расчет молекулярной системы - 
редактирование структуры и подготовка входных данных.  

1 

16 Раздел 2 Квантово-химический расчет молекулярной системы - оптимизация 
геометрической структуры и интерпретация результатов расчета. 

1 



17 Раздел 2 Симметрия и свойства атомов и молекул   1 

18 Раздел 2 Контрольный коллоквиум 3.  1 

 
 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

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

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к сдаче зачета (5 семестр) и лабораторного практикума (5 семестр) по 

дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык 
обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 
минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв 
продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 
наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 
технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 
составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 



учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 
сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 
темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий (решение задач). 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, 
достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 
самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 
данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6. Реферат 

Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, предполагающая 
анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное содержание темы, 
заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 
аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока сдачи, публичная защита 
реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания зачетной недели 
текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется преподавателем с 
учетом пожеланий студента.  

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных квантовохимических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 
примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна 
быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 



3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных 
дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, 
а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 
наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 
лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 5.5 лабораторных работы, 
указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент 
в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в 
лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему установки, 
рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические 
характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь) или не 
подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 



методом он будет измерять; 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения вовремя указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии 
вовремя указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться 
услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 
предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 
группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи 
делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; 
графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие 
формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах 
производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается 
зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и 
«защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента делает 
запись: «Все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит подпись и 
дату. 

9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. Правила ведения 
журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 
«защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 
работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 
учета выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 
занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия 
с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной неделе, 
зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 
руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.8. Методические указания для студентов 



По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не 
оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 
обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 
уравнений (как, например, расчет равновесного выхода продукта), целесообразно сначала подставить в эти уравнения 
числовые значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы все эти 
значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно 
представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени (например, 
вместо 24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 
ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 
самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 
увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую 
пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на 
последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом 
наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены.В рекомендуемых учебниках и сборниках 
задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к 
решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

Среди обучающихся часто встречается заблуждение - они считают, что ошибка в порядке величины (даже на 
несколько порядков) менее существенна, чем ошибка в значащих цифрах. Необоснованность такого мнения легко 
обнаруживается на следующем примере. Ошибка, заключающаяся в том, что вместо 5 получено 8, составляет 60 %, в то 
время как ошибка всего на один порядок (например, вместо 104 получено 105) составляет 900 %. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
курса РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 18 (если специально не 
оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за неделю до начала 
лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 
пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре, и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной 
установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, 
контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 



а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей лабораторной работы: 
название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; 
перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 

методом он будет измерять; 
в) отсутствует белый халат. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допущенные 
недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения вовремя указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 
время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи 
делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; 
графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На 
расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений 
и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление 
работы завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за 
«допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 
доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное 
воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 
изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 
работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 



работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 
создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 
специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями 

слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 
проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

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

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Цирельсон В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные 
системы и твердые тела. – М.: БИНОМ. – 2010. – 496 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Ермаков А.И. Квантовая механика и квантовая химия. Учебное 
пособие. М.: Юрайт. - 2010. – 555 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Вишняков А.В., Кизим Н.Ф. Физическая химия. – Тула: Аквариус, 
2014. – 660 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Степанов Н.Ф. Квантовая механика и квантовая химия. – М.: Мир. 
– 2001. – 519 с. Библиотека НИ РХТУ Да 



Глинка Н.Л. Общая химия. Главы: 2, 3, 4, 5, 6, 13. Под. ред. А.И. 
Ермакова, 2000 и позже, 728 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Барановекий В.И. Квантовая механика и квантовая химия. - М.:  
Издательский центр «Aкадемия», 2008. - 384 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Презентации к лекциям. 
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.  

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1 Электронные материалы по курсу Квантовая механика и квантовая химия – планы лекций и лабораторных 

работ, билеты письменной контрольной работы, билеты выборочных устных вопросов – тестов, задания к 
лабораторной работе, пример оформления отчета по лабораторной работе, инструкция по работе с 
программой HyperChem, тесты РХТУ им. Д.И. Менделеева и др. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:http://moodle.nirhtu.ru/mod/url/view.php?id=3021(дата обращения: 20.06.2022). 

2 Электронные материалы по курсу Квантовой химии – тексты лекций, инструкции для расчетных занятий, 
гиперглоссарий основных понятий квантовой химии и различные вспомогательные материалы на домашней 
странице кафедры квантовой химии РХТУ имени Д.И.Менделеева в сети интернет [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:h ttp://quant.distant.ru/files/testquant/index.htm(дата обращения: 20.06.2022). 

 
При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освоения 

дисциплины:  
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023; лицензионный договор № 

33.02-Р-З.1-6972/2023 Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024 г. Срок 

действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) – http://urait.ru/ 
3. ЭБС «ZNANIUM» (договор №146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 

25.04.2024г. по 24.04.2025г.) – http://znanium.com/ 
4. ЭБС "Консультант студента" (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок 

действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) – http://studentlibrary.ru/  
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/  . 
6. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/  

7. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Квант овая механика и квант овая химия» 
проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/url/view.php?id=3021
http://quant.distant.ru/files/testquant/index.htm
http://urait.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


Лекционная аудитория  
Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран ауд. 350-а. 
 

приспособлено* 
 

Аудитория для 
самостоятельной работы, 
ауд. № 268 
Тульская область, 
Новомосковский район,  г. 
Новомосковск, улица 
Дружбы,  д. 8б 
 

Компьютерный класс с 2 рабочими местами, оснащенными   
компьютерами, объединенные в локальную сеть с 
возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций, 
доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным 
и информационным ресурсам, системе управления 
учебными курсами Moodle. 
Переносной ноутбук (постоянное хранение в ауд.271 
кафедры ОиНХ) 
Принтер. Комплект учебной мебели. Количество 
посадочных мест - 12 

приспособлено  

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук (hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт) с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор 

13.2. Программное обеспечение 
Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа 
 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 
Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - 
EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-
e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 

 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. Квантовая механика Знает : Оценка за 

 

- основные понятия, определения, постулаты и 
расчетные методы квантовой химии; 
- основные понятия, определения, законы химии и 
физики, необходимые при изучении квантовой 
химии; 
- основные типы квантово-химических программ, 
литературные источники квантово-химической 
информации, примеры использования квантово-
химических программ для получения сведений о 
пространственном и электронном строении молекул. 
Умеет : 

Контрольный коллоквиум №1 
(семестр 5) 

 - проводить основные виды квантово-химических 
расчетов; 
- проводить квантово-химические расчеты основных 
используемых в химии характеристик атомов и 
молекул; 
- использовать справочные и квантово-химические 
расчетные данные для характеристики строения 
молекул. 

Оценка при тестировании 
(семестр 5) 

 Владеет :  
 - навыками использования квантово-химических 

методов определения пространственной и 
электронной структуры молекул, интерпретации 
результатов квантово-химических расчетов в 
терминах классической теории строения молекул; 
- правилами работы с базами данных о строении 
молекул, элементарными приемами работы с 
квантово-химическими программами различного 
уровня используемых приближений, навыками 
анализа и обобщения полученных результатов; 
навыками оформления отчетов по лабораторным 
работам 

Оценка за зачет  
(семестр 5) 

Раздел 2. Квантовая химия Знает : Оценка за 
 - основные понятия, определения, постулаты и 

расчетные методы квантовой химии; 
- основные понятия, определения, законы химии и 
физики, необходимые при изучении квантовой 
химии; 
- основные типы квантово-химических программ, 
литературные источники квантово-химической 
информации, примеры использования квантово-
химических программ для получения сведений о 
пространственном и электронном строении молекул. 
Умеет : 

Контрольный коллоквиум №1 
(семестр 5) 

 - проводить основные виды квантово-химических 
расчетов; 
- проводить квантово-химические расчеты основных 
используемых в химии характеристик атомов и 
молекул; 
- использовать справочные и квантово-химические 
расчетные данные для характеристики строения 
молекул. 

Оценка при тестировании 
(семестр 5) 

 Владеет :  
 - навыками использования квантово-химических Оценка за зачет  



методов определения пространственной и 
электронной структуры молекул, интерпретации 
результатов квантово-химических расчетов в 
терминах классической теории строения молекул; 
- правилами работы с базами данных о строении 
молекул, элементарными приемами работы с 
квантово-химическими программами различного 
уровня используемых приближений, навыками 
анализа и обобщения полученных результатов; 
навыками оформления отчетов по лабораторным 
работам 

(семестр 5) 

Раздел 3. Практические аспекты 
прикладной квантовой химии 

Знает : Оценка за 
- основные понятия, определения, постулаты и 
расчетные методы квантовой химии; 
- основные понятия, определения, законы химии и 
физики, необходимые при изучении квантовой 
химии; 
- основные типы квантово-химических программ, 
литературные источники квантово-химической 
информации, примеры использования квантово-
химических программ для получения сведений о 
пространственном и электронном строении молекул. 
Умеет : 

Контрольный коллоквиум №1 
(семестр 5) 

 - проводить основные виды квантово-химических 
расчетов; 
- проводить квантово-химические расчеты основных 
используемых в химии характеристик атомов и 
молекул; 
- использовать справочные и квантово-химические 
расчетные данные для характеристики строения 
молекул. 

Оценка при тестировании 
(семестр 5) 

 Владеет :  
 - навыками использования квантово-химических 

методов определения пространственной и 
электронной структуры молекул, интерпретации 
результатов квантово-химических расчетов в 
терминах классической теории строения молекул; 
- правилами работы с базами данных о строении 
молекул, элементарными приемами работы с 
квантово-химическими программами различного 
уровня используемых приближений, навыками 
анализа и обобщения полученных результатов; 
навыками оформления отчетов по лабораторным 
работам 

Оценка за зачет  
(семестр 5) 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Б1.О.17 «Квантовая механика и квантовая химия» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается 
на 3 курсе в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.О.17 Квантовая механика и квантовая химия относится к базовой части блока 1 
Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Общая и неорганическая 
химия, Органическая химия, Русский язык средней школы и является основой для последующих дисциплин: 
Медицинская химия, Физические методы исследования, Строение вещества. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является получение теоретических знаний о квантовой теории, ее 
применении для решения физических и химических задач, о методах расчета пространственного и электронного 
строения молекул, приобретении умений и навыков выполнения квантово-химических расчетов отдельных 
свойств молекул. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- знакомство с основами ее математического и расчетного аппарата;  
- выработка понимания архитектуры квантовой механики и квантовой химии как науки; 
- демонстрация возможностей квантовой механики и квантовой химии; выработка умения отбирать задачи, 
решаемые квантовой химией;  
-знакомство с основными методами и результатами изучения поведения микрочастиц, атомов и молекул;  
- приобретение отдельных навыков применения расчетного аппарата дисциплины к конкретным атомным и 
молекулярным системам. 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Квантовая механика 
1.1. Введение. Элементы математического аппарата квантовой механики. 

Предмет квантовой механики и квантовой химии. Основные этапы развития квантовой теории. Атомные 
единицы измерения. Объекты квантовой механики и квантовой химии. 
Операторы и их свойства. Самосопряженные операторы. Матричные элементы операторов. Матричная форма 
операторного уравнения. 

1.2. Основные постулаты квантовой механики. 
Волновая функция. Средние значения физических величин. Статистический смысл и свойства волновой 
функции. Вычисление вероятностей результатов измерения. Операторы физических величин. Соотношение 
неопределенностей. Разделение пространственной и спиновой составляющих волновой функции. Уравнение 
Шрёдингера в матричной форме. Плотность потока вероятностей. Стационарные состояния. 

1.3. Решения уравнения Шрёдингера для свободной частицы, частицы в потенциальном ящике, 
прохождения частицы через потенциальный барьер. 
Одномерная модель свободной частицы. Движение точки в одномерной потенциальной яме с бесконечно 
высокими стенками. Одномерный потенциальный барьер. 

1.4. Решения уравнения Шрёдингера для гармонического осциллятора, электрона в центральном поле. 
Линейный гармонический осциллятор. Движение электрона в центральном поле. Радиальная функция 
распределения. Радиальные части волновых функций. Угловые части волновых функции. 

1.5. Теория возмущений при решении квантово-механических задач. 
Теория возмущений, не зависящих от времени при отсутствии и наличии вырождения. Теория возмущений при 
объяснении эффекта Штарка и эффекта Зеемана. 

1.6. Вариационный принцип при решении квантово-механических задач. 
Вариационный принцип. Вариационный метод Ритца 

1.7. Системы тождественных частиц. Антисимметризация многоэлектронной волновой функции. 
Системы тождественных частиц: фермионы и бозоны. Антисимметризация волновой функции для 

системы электронов. Представление волновой функции системы электронов в виде детерминанта.  



Раздел 2. Квантовая химия  
2.1. Состояния молекул и уравнение Шрёдингера для атомов и молекул 

Электронные, колебательные и вращательные состояния молекул. Уравнение Шредингера для атомов и 
молекул. Разделение электронного и ядерного движений. 

2.2. Метод самосогласованного поля Хартри – Фока. 
Электронная энергия системы электронов. Орбитальные энергии. Электронная и орбитальные энергии для 
молекул с закрытыми оболочками. Орбитали Хартри - Фока. Молекулярные орбитали как линейные 
комбинации базисных функций (атомных орбиталей). Закрытые и открытые оболочки. Ограниченный и 
неограниченный методы Хартри – Фока. Теорема Купманса. 

2.3. Электронная корреляция и методы ее учета. 
Значение корреляционных эффектов. Типы корреляционных эффектов. Методы учета электронной корреляции. 
Коррелированные методы: конфигурационное взаимодействие, метод теории возмущений и др. Метод 
функционала электронной плотности: основные положения, теорема Хоэнберга - Кона, метод Кона-Шэма. 

2.4. Классификация квантово-химических методов. Простой метод молекулярных орбиталей Хюккеля. 
Классификация квантово-химических методов: неэмпирические, полуэмпирические, эмпирические. 
Многоуровневые методы. Гибридные методы. 
Простой метод молекулярных орбиталей Хюккеля: основные положения и расчеты отдельных π- электронных 
систем: этилена, аллила, бутадиена, аннуленов. 

2.5. Неэмпирические квантово-химические методы. Классификация базисных наборов. 
Ограниченный (RHF), неограниченный (UHF), ограниченный для открытых оболочек (ROHF) методы Хартри – 
Фока.и функционала плотности. 
Базисные функции слетеровского и гауссова типа. Классификация базисных наборов: минимальные, 
двухэкспоненциальные, расширенные. Поляризационные и диффузные функции 

2.6. Полуэмпирические и эмпирические квантово-химические методы. 
Основные черты полуэмпирических методов. Нулевое дифференциальное перекрывание. Ограничения в выборе 
квантово-химических интегралов для сохранения их инвариантности к преобразованиям координат. Методы 
полного (CNDO) и частичного (INDO) пренебрежения дифференциальным перекрыванием. Метод 
модифицированного пренебрежения двухатомным дифференциальным перекрыванием (MNDO). Его 
модификации – методы АМ1, РМ3, PM6. Расширенный метод Хюккеля (EMH). Области применения 
полуэмпирических методов 

Раздел 3. Практические аспекты прикладной квантовой химии 
3.1. Квантово-химическое моделирование как метод исследования. Квантово-химические программы. 

Редактирование структур, подготовка входных данных и квантово-химические расчеты. 
Квантово-химическое моделирование как эффективный метод химического исследования. Экономичность, 
информативность, достоверность, точность расчета различных молекулярных свойств методами Хартри - Фока 
и функционала плотности.  
Проблемы осуществления квантово-химических расчетов: вычислительные проблемы, невысокая точность, 
проблема «черного ящика», неправильная постановка задачи и выбор режимов расчета квантово-химической 
программы. 
Общий обзор свойств молекул и материалов, анализируемых с помощью квантово-химических методов расчета. 
Наиболее распространенные квантово-химические программы. Программы: GAUSSIAN, FIREFLY, 
HYPERCHEM, PRIRODA. Программы – графические интерфейсы. Программа CHEMCRAFT. Элементарные 
сведения о порядке подготовки входных данных для программы HYPERCHEM. Расчеты пространственного и 
электронного строения молекул 

3.2. Характеристики состояния атома в молекуле. Интерпретация результатов расчета. 
Электронная плотность (заселенность) орбитали, атома, связи. Эффективный заряд атома, порядок связи. 
Анализы заселенностей по Малликену, Лёвдину и Бейдеру. Электровалентность, ковалентность, валентность, 
степень окисления. 

3.3. Симметрия и свойства молекул. 
Точечные операции симметрии: вращения вокруг оси, отражения в плоскостях симметрии, зеркально-



поворотное преобразование, инверсия. Точечные группы симметрии. Представления точечных групп, 
неприводимые представления. Таблицы характеров неприводимых представлений. 
Классификация молекулярных орбиталей по симметрии и их изображение. Классификация электронных 
состояний молекул по симметрии. Правила отбора для электрических дипольных переходов в молекулах. 

3.4. Эмпирические квантово-химические методы. 
Эмпирические методы: метод молекулярной механики, молекулярной динамики, метод QSAR и другие 
(электроотрицательностей, поляризующего действия, Косселя, индуктивных эффектов). 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций: 

Знать: 
- основные понятия, определения, постулаты и расчетные методы квантовой химии; 
- основные понятия, определения, законы химии и физики, необходимые при изучении 

квантовой химии; 
- основные типы квантово-химических программ, литературные источники квантово-

химической информации, примеры использования квантово-химических программ для получения 
сведений о пространственном и электронном строении молекул. 

Уметь:  
- проводить основные виды квантово-химических расчетов; 
- проводить квантово-химические расчеты основных используемых в химии характеристик 

атомов и молекул; 
- использовать справочные и квантово-химические расчетные данные для характеристики 

строения молекул. 
Владеть:  
- навыками использования квантово-химических методов определения пространственной и 

электронной структуры молекул, интерпретации результатов квантово-химических расчетов в 
терминах классической теории строения молекул; 

- правилами работы с базами данных о строении молекул, элементарными приемами работы с 
квантово-химическими программами различного уровня используемых приближений, навыками 
анализа и обобщения полученных результатов; навыками оформления отчетов по лабораторным 
работам. 
6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р 5 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    
Контактная работа - аудиторные 

 
1,72 62,2 46,8    

Лекции 0,94 34 25,4    
Практические занятия (ПЗ) - - -    
Лабораторные работы (ЛР) 0,5 18 13,5    
Индивидуальная работа (ИР) 0,28 10 7,5    
Самостоятельная работа 1,27 45,8 34,2    

Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины 

 22,2  
   



Подготовка к практическим занятиям  23,4     

Форма (ы) контроля: Зачет 

Контактная самостоятельная работа-
промежуточная аттестация 

 0,2  
   

 
 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Новомосковский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

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

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по учебной и научной 
работе Новомосковского института  

РХТУ им. Д.И. Менделеева 
__________________ А.В. Овчаров  

« ___ » __________ 2024 г. 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.О.18 Высокомолекулярные соединения  

 

Направление подготовки: 04.03.01 Химия 

Направленность (профиль): Анализ химической и 

фармацевтической продукции 

 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 
 
 
 
 
 
 

Новомосковск - 2024 



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 
программы  

 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от  6 апреля 2021 года 
N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте 
России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 
671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) (ФГОС ВО), рекомендациями 
Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания 
дисциплины кафедрой «Химическая технология органических веществ и полимерных материалов» НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на изучение дисциплины в 
течение 1 семестров. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки в области химии и физики 
высокомолекулярных соединений  (ВМС).  

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний о высокомолекулярных соединениях (полимерах), их отличиях от 

низкомолекулярных веществ, классификации по различным признакам, основным методам их 
получения (синтеза) и химических свойствах;  

- приобретение знаний об особенностях надмолекулярного строения полимеров, агрегатных, 
фазовых и физических состояниях, 

- приобретение знаний об особенностях физических свойств полимеров, вытекающих из 
особенностей строения макромолекул, и методах их определения; 

- формирование и развитие умений  и навыков лабораторного синтеза типичных промышленных 
полимеров; 

- приобретение и формирование практических навыков работы на приборах и установках по 
определению физико-механических свойств типичных полимеров 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 
Дисциплина Б1.О.18  Высокомолекулярные соединения относится к Обязательной части блока 1 

Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Неорганическая химия, Органическая химия, 

Физическая химия.  
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Общепрофессиональ-
ные навыки 

ОПК-1  
Способен анализировать и 
интерпретировать 
результаты химических 
экспериментов, наблюдений 
и измерений 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты 
химических экспериментов, наблюдений, измерений, а также 
результаты расчетов свойств веществ и материалов 
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов собственных 
экспериментов и расчетно-теоретических работ с 
использованием теоретических основ традиционных и новых 
разделов химии 
ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по результатам 
анализа литературных данных, собственных экспериментальных 
и расчетно-теоретических работ химической направленности 

Общепрофессиональ-
ные навыки 

ОПК-2  
Способен проводить с 
соблюдением норм техники 
безопасности химический 
эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств веществ 
и материалов, исследование 
процессов с их участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с соблюдением 
норм техники безопасности  
ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и материалов разной 
природы с использованием имеющихся методик 
ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для определения 
химического и фазового состава веществ и материалов на их 
основе 
ОПК-2.4. Проводит исследования свойств веществ и материалов 
с использованием серийного научного оборудования 
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Общепрофессиональ-
ные навыки 

ОПК-3  
Способен применять 
расчетно-теоретические 
методы для изучения свойств 
веществ и процессов с их 
участием с использованием 
современной 
вычислительной техники 

ОПК-3.2 Использует стандартное программное обеспечение при  
решении задач химической направленности 

Физико-
математическая и 
компьютерная 
грамотность 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4  
Способен планировать 
работы химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических навыков 
решения математических и 
физических задач 

ОПК-4.1 Использует базовые знания в области математики и 
физики при планировании работ химической направленности 
ОПК-4.2 Обрабатывает данные с использованием стандартных 
способов аппроксимации численных характеристик 
ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических наблюдений 
с использованием физических законов и представлений 

Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 
Способен представлять 
результаты своей работы в 
устной и письменной форме 
в соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в 
профессиональном 
сообществе 
 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде отчета по 
стандартной форме на русском языке 
 

 
 
 
 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
- основные понятия химии и физики ВМС,  классификацию ВМС 
- основные методы синтеза полимеров и их основные закономерности 
-  особенности надмолекулярного строения полимеров, агрегатные, фазовые и физические состояния 
полимеров 
- основные физические свойства полимеров и методы их оценки 
- методы определения средней молекулярной массы полимеров,  
- правила техники безопасности при работе в учебной лаборатории 
- правила оформления экспериментальных (лабораторных) работ 
 
Уметь: 
- классифицировать полимеры по различным признакам,  
- писать схемы реакций синтеза ВМС различных типов  
-  синтезировать полимеры в лабораторных условиях  
- проводить физико-механические испытания полимеров по стандартным методикам 
 - анализировать и интерпретировать результаты  экспериментальной оценки свойств ВМС 
- увязывать свойства полимеров  с их химической и физической структурой 
- проводить расчеты  средневязкостной молекулярной массы полимеров с использованием стандартного 
программного обеспечения  
 - обрабатывать результаты физико-химических исследований полимеров с применением методов 
математической статистики  
 - оформлять результаты лабораторных  работ в соответствии с принятыми  нормами и правилами 
 
Владеть: 
- навыками написания реакций синтеза полимеров различными методами 
  - практическими навыками синтеза основных классов полимеров, 
- экспериментальными методами  оценки физико-механических показателей полимеров  
- методами расчета средней молекулярной массы полимеров с использованием стандартного 
программного обеспечения 
 - навыками анализа  и интерпретации результатов исследования свойств полимеров 
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 - навыками   математической обработки экспериментальных данных и анализа полученных 
результатов 
-  навыками представления результатов экспериментальных (лабораторных)работ в виде письменного 
отчета 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Семестр 6__ 

Вид учебной работы 
Объем  в том числе в форме 

практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 0 0 
Контактная работа - аудиторные занятия: 2,46 88,4 0 0 
Лекции 0,94 34 0 0 
Лабораторные работы (ЛР) 0,94 34 0 0 
Индивидуальная работа (ИР) 0,56 20 0 0 
Самостоятельная работа: 1,54 55,6 0 0 

В том числе:     

Проработка лекционного материала 0,44 16 0 0 

Подготовка к лабораторным  занятиям 0,67 24 0 0 

Другие виды самостоятельной работы     

Подготовка к контрольным пунктам  0,22 8 0 0 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,21 7,6 0 0 
Форма  контроля: Зачет с оценкой 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4  
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

ИР в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. 
Раздел 1.  Основные понятия и 
определения химии ВМС 4 - 2 - 1 - - - 1 

2 Раздел 2.  Химическая структура 
полимеров 12 4 2 - 2 - 4 - 4 

3 Раздел 3.  Цепные процессы 
синтеза полимеров. 
Полимеризация  

22 6 6 - 2 - 6 - 8 

4. Раздел 4.  Ступенчатые процессы 
синтеза полимеров. 
Поликонденсация. 
Полиприсоединение 

16 4 4 - 2 - 6 - 4 

5 Раздел 5.  Химические 
превращения полимеров.  27 0 6 - 2 - 4 - 15 

6 
Раздел 6. Физическая структура 
полимеров 4 0 2 - 1 - - - 1 
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7 

Раздел 7. Физические и фазовые 
состояния полимеров 14 0 4 - 2 - 4 - 4 

8 
Раздел 8. Релаксационные свойства 
полимеров.  12 0 2 - 2 - 4 - 4 

 
Раздел 9. Физические свойства 
полимеров. 18 0 4 - 2  4 - 6 

 
Раздел 10. Растворы полимеров и 
их свойства. 7 0 2 - 4  - - 1 

 Подготовка к зачету с оценкой 7,6 0  -    - 7,6 

 

Контактная работа - 
промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

0,4 0  -    -  

 ИТОГО 144 0 34 - 20  34 - 55,6 

 
6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение. Основные 
понятия и определения 
химии ВМС 

Предмет и задачи науки о полимерах. Основные понятия и определения 
химии ВМС (полимеров). Номенклатура полимеров.  

Место науки о полимерах как самостоятельной фундаментальной 
области знания среди других фундаментальных химических дисциплин. Ее 
роль в научно-техническом прогрессе и основные исторические этапы ее 
развития. Роль полимеров в живой природе и их значение как 
промышленных материалов. Современное состояние производства 
полимеров и основные тенденции его развития.  

Классификация полимеров по различным признакам.  

2 Химическая структура 
полимеров 

Структура полимеров: химическое строение, полярные и неполярные 
полимеры, межмолекулярное взаимодействие.  

Молекулярная масса полимеров, типы средних молекулярных масс и 
способы их определения. Молекулярно-массовое распределение (ММР) и его 
параметры. Конфигурация, конформация, размеры и форма макромолекул.  

3 
Цепные процессы синтеза 
полимеров. 
Полимеризация  

Классификация основных методов получения полимеров: цепные и 
ступенчатые процессы синтеза. 

Полимеризация. Способность мономеров к цепной полимеризации. 
Термодинамика полимеризации. Понятие о полимеризационно-
деполимеризационном равновесии. Основные стадии процесса. Типы 
активных центров. 

Свободнорадикальная полимеризация. Способы инициирования и 
типы инициаторов. Реакции роста, обрыва и передачи цепи. Кинетические 
закономерности радикальной полимеризации при малых степенях 
превращения. Молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение 
полимеров, образующихся при радикальной полимеризации. Полимеризация 
при глубоких степенях превращений. 

Ионная полимеризация. Ее особенности в сравнении с радикальной 
полимеризацией.  

Катионная полимеризация. Мономеры, способные к катионной 
полимеризации. Типичные катализаторы и сокатализаторы. Механизмы 
элементарных процессов катионной полимеризации. Кинетические 
закономерности процесса.  

Анионная полимеризация. Мономеры, способные к анионной 
полимеризации. Катализаторы анионной полимеризации. Механизмы 
процессов анионной полимеризации. «Живые цепи».  

Ионно-координационная полимеризации. Основные типы 
каталитических систем. Механизмы реакций синтеза полимеров на 
катализаторах Циглера-Натта. Принципы синтеза стереорегулярных 
полимеров. 

Полимеризация циклических соединений. 
Радикальная сополимеризация. Константы сополимеризации. Уравнение 

состава сополимера. Основные типы сополимеров.  
Технические приемы синтеза полимеров: полимеризация в массе, в 

растворе, в суспензии и в эмульсии. 
Характеристика основных промышленных полимеров, получаемых по 

реакции полимеризации.  
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4 

Ступенчатые процессы 
синтеза полимеров. 
Поликонденсация 
Полиприсоединение 

Основные различия цепных и ступенчатых  процессов синтеза 
полимеров. Поликонденсация. Значение функциональности реагирующих 
веществ. Типы реакций поликонденсации. Термодинамика поликонденсации 
и поликонденсационное равновесие. Кинетические закономерности 
поликонденсации. Молекулярная масса и молекулярно-массовое 
распределение при поликонденсации.  Технические методы проведения 
поликонденсации. Характеристика основных промышленных полимеров, 
получаемых по реакции поликонденсации. 

Общие закономерности процесса полиприсоединения.  

5 Химические превращения 
полимеров. 

Химические реакции полимеров. Особенности химических реакций 
полимеров в сравнении с низкомолекулярными аналогами. Классификация 
химических процессов с участием макромолекул полимеров.    
Химические превращения, не вызывающие изменения степени 
полимеризации. Внутримолекулярные и полимераналогичные превращения 
полимеров. 

Химические превращения, сопровождаемые ростом степени 
полимеризации (межмакромолекулярные реакции). Формирование сетчатых 
структур. Вулканизация каучуков. Отверждение  эпоксидных олигомеров. 

Химические реакции, приводящие к изменению степени 
полимеризации макромолекул. Деструкция полимеров. Механизм цепной и 
случайной деструкции. Деполимеризация. Термоокислительная и 
фотохимическая деструкция.  Механодеструкция.  Принципы  стабилизации  
полимеров. 

6 Физическая структура 
полимеров 

 Гибкость полимеров. Природа гибкости макромолекул и факторы ее 
определяющие. 

Понятие о надмолекулярной структуре полимеров. Надмолекулярная 
структура аморфных и кристаллических полимеров. Ориентированное 
состояние полимеров.   

7 Физические и фазовые 
состояния полимеров 

Агрегатные и фазовые состояния полимеров.  Физические состояния 
полимеров. Термомеханический метод анализа полимеров. 
Термомеханические кривые аморфных и кристаллических полимеров.  

Стеклообразное состояние полимеров и его особенности. Теории 
стеклования. Влияние структуры полимера на температуру стеклования. 
Высокоэластическое состояние. Теории высокоэластичности. 
Термодинамика высокоэластической деформации.  

Вязкотекучее состояние полимеров и его особенности. Механизм вязкого 
течения. Влияние структуры полимера на температуру текучести. 

8 
Релаксационные свойства 
полимеров.  
 

Релаксационные процессы (явления) в полимерах. Релаксация 
напряжения и релаксация деформации. Модель Максвелла, Кельвина-
Фойхта, объединенная механическая модель вязкоупругого полимера. 
Кривая напряжение – деформация пространственного полимера. 
Механический гистерезис. Принцип температурно-временной аналогии. 
Релаксационный спектр. 
Фазовые переходы. Кристаллизация. Плавление кристаллов.  

9 
Физические свойства 
полимеров. 
 

Механические свойства полимеров. Деформационные свойства 
стеклообразных полимеров. Деформационные свойства полимеров в 
высокоэластическом и в вязкотекучем состоянии.  

Кристаллические полимеры и особенности их механических свойств. 
Деформационные свойства кристаллических полимеров.  

Прочностные свойства полимеров. Особенности разрушения 
полимеров в стеклообразном состоянии, теория Гриффита. Особенности 
разрушения полимеров в высокоэластическом состоянии и выше 
температуры пластичности. Долговечность полимеров. 

Теплофизические и электрические свойства полимеров. 

10 Растворы полимеров и их 
свойства. 

Растворы полимеров: признаки и примеры истинных растворов и 
коллоидных систем. Стадии процесса растворения. Термодинамика процесса 
растворения. Термодинамическое сродство полимера и растворителя и его 
оценка по изменению химического потенциала. Оценка термодинамической 
совместимости по величине второго вириального коэффициента. Параметр 
растворимости Флори-Хаггинса и способы его определения. Понятие о θ-
температуре. Параметр растворимости и его оценка. 
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7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Ра
зд

ел
 9

 

Ра
зд

ел
 1

0 

 Знать:           

1 основные понятия химии и физики ВМС,  классификацию 
ВМС 

+ +         

2 - основные методы синтеза полимеров и их основные 
закономерности 

  + + +      

3 - особенности надмолекулярного строения полимеров, 
агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров 

     + +    

4 - основные физические свойства полимеров и методы их 
оценки         + + + 

5 -методы определения средней молекулярной массы 
полимеров,   +         

 - правила техники безопасности при работе в учебной 
лаборатории 

 + + + +  + + + + 

 - правила оформления экспериментальных (лабораторных) 
работ 

 + + + +  + + + + 

 Уметь:        
6 - классифицировать полимеры по различным признакам,  + +         
7 - писать схемы реакций синтеза ВМС различных типов    + + +      
8 -  синтезировать полимеры в лабораторных условиях    + + +      

9 - проводить физико-механические испытания полимеров 
по стандартным методикам  

      + + + + 

10 - анализировать и интерпретировать результаты  
экспериментальной оценки свойств ВМС 

 +  + +  + + + + 

11 - увязывать свойства полимеров с их химической и 
физической структурой-  

  + + + + + + + + 

12 
проводить расчеты  средневязкостной молекулярной массы 
полимеров с использованием стандартного программного 
обеспечения   

 +         

 
- обрабатывать результаты физико-химических 
исследований полимеров с применением методов 
математической статистики  

 +      + +  

 - оформлять результаты лабораторных  работ в соответствии 
с принятыми  нормами и правилами 

 + + + +  + + +  

 Владеть:        

13 - навыками написания реакций синтеза полимеров 
различными методами 

  + + +      

14 - практическими навыками синтеза основных классов 
полимеров 

  + +       

15 - экспериментальными методами  оценки физико-
механических показателей полимеров        + + +  

16 
- методами расчета средней молекулярной массы 
полимеров с использованием стандартного программного 
обеспечения  

 +         

17 - навыками анализа и интерпретации результатов 
исследования свойств полимеров -   +  + +  + + + + 

18 
навыками   математической обработки экспериментальных 
данных и анализа полученных результатов    +     + + +  

 навыками представления результатов экспериментальных 
(лабораторных)работ в виде письменного отчета  + + + +  + + +  

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами их достижения 

 

 

 



 9 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора 
достижения УК  

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Ра
зд

ел
 8

 

Ра
зд

ел
 9

 

Ра
зд

ел
 1

0 

1 

ОПК-1  
Способен анализировать и 
интерпретировать результаты 
химических экспериментов, 
наблюдений и измерений 

ОПК-1.1. Систематизирует и 
анализирует результаты 
химических экспериментов, 
наблюдений, измерений, а также 
результаты расчетов свойств 
веществ и материалов 

 + + + +  + + + + 

ОПК-1.2. Предлагает 
интерпретацию результатов 
собственных экспериментов и 
расчетно-теоретических работ с 
использованием теоретических 
основ традиционных и новых 
разделов химии 

 + + + +  + + +  

ОПК-1.3. Формулирует 
заключения и выводы по 
результатам анализа 
литературных данных, 
собственных экспериментальных 
и расчетно-теоретических работ 
химической направленности 

+ + + + + + + + + + 

2 

ОПК-2  
Способен проводить с 
соблюдением норм техники 
безопасности химический 
эксперимент, включая синтез, 
анализ, изучение структуры и 
свойств веществ и материалов, 
исследование процессов с их 
участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими 
веществами с соблюдением норм 
техники безопасности  

 + + + +      

ОПК-2.2. Проводит синтез 
веществ и материалов разной 
природы с использованием 
имеющихся методик 

  + + +      

ОПК-2.3. Проводит стандартные 
операции для определения 
химического и фазового состава 
веществ и материалов на их основе 

 + + + +  +    

ОПК-2.4. Проводит исследования 
свойств веществ и материалов с 
использованием серийного 
научного оборудования 

 + + + +  + + +  

3 

ОПК-3  
Способен применять расчетно-
теоретические методы для 
изучения свойств веществ и 
процессов с их участием с 
использованием современной 
вычислительной техники 

ОПК-3.2 Использует стандартное 
программное обеспечение при  
решении задач химической 
направленности 

 + + +   + + + + 

4 

ОПК-4  
Способен планировать работы 
химической направленности, 
обрабатывать и интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием теоретических 
знаний и практических навыков 
решения математических и 
физических задач 

ОПК-4.1 Использует базовые 
знания в области математики и 
физики при планировании 
работ химической 
направленности 

 + + + +  + + + + 

ОПК-4.2 Обрабатывает данные с 
использованием стандартных 
способов аппроксимации 
численных характеристик 

 +       +  

ОПК-4.3. Интерпретирует 
результаты химических 
наблюдений с использованием 
физических законов и 
представлений 

 + + + +  + + +  

5 

ОПК-6 
Способен представлять 
результаты своей работы в устной 
и письменной форме в 
соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в 
профессиональном сообществе 
 

ОПК-6.1. Представляет 
результаты работы в виде отчета 
по стандартной форме на русском 
языке 
  + + + +  + + +  
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8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
Практические занятия не предусмотрены 

  
 

8.2. Лабораторные занятия  
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «Высокомолекулярные  соединения»», позволяет освоить методы 
экспериментальных исследований, технику лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

 

№ п/п № раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Часы 

1. 2 Определение молекулярной массы полимера вискозиметрическим 
методом 

4 

2. 3 Получение полистирола полимеризацией в блоке (или эмульсии, 
суспензии)  

6 

3. 4 Получение линейных (или  разветвленных) сложных  полиэфиров.  6 
4. 5 Термическая и термоокислительная деструкция полимеров  4 
5. 7 Термомеханические испытания полимеров 4 
6. 8 Определение релаксационных свойств полимеров  4 
7 9 Определение деформационно-прочностных  свойств полимеров при 

растяжении 
4 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

библиотечными системами 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к тестированию, сдаче зачета с оценкой ( 6 семестр) и лабораторного практикума 

(6 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 
являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 
учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 
продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 
10 мин. 
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Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им 

при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные 
результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в 
Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 
ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 
путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 
проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 
проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное 
изучение материала. 

11.3. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся 
должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, 
аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных 
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химических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах 

волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В 
частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и 
уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины 
превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована 
в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в 
овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно 
достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и 
практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 
рекомендуется при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать 
современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде 
схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам 
необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных 
пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 
усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в 
структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка 
знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 
при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 8 лабораторных работ в 
рамках календарного плана занятий. 
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Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике 
безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал 
инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты 
инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого 
халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки 
преподавателем готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлен протокол текущей работы, подготовка включает: название работы, цель работы, 
схему установки,  рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и 
учебнике, умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует 
общую тетрадь) или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не 
представляет, что и каким методом он будет измерять; 
в) имеется более двух  несданных ранее выполненных работ. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в 
лаборатории, устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если 

это не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и 
графики выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется 
миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в 
лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с 
подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах 
производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
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в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

 Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой 
даты. Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 
преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита» с указанием даты.  

 Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель 
предоставил допуск. 
2. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 
проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине 
этого преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии 
лектора – руководитель ОПОП. 
3. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории 
работает под руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

 

11.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 
источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 
преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы 
студента при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 8 
лабораторных работ в рамках календарного плана занятий. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор 
учебных пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным 
работам, отсутствующим в учебных пособиях, имеются в соответствующей лаборатории на кафедре и 
каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы 
содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы 
расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной 
работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие 
студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки 
преподавателем готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит 
в следующем: 

а) а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей 
лабораторной  работы:  название работы, цель работы, схема установки, рабочие формулы и 
формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические 
характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов 
измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и 
учебнике, умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
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в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал   или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не 
представляет, что и каким методом он будет измерять; 

в) отсутствует белый халат. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если 

это не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и 
графики выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется 
миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в 
лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На 
расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой 
результатов прямых измерений и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах 
производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов. В выводах 
должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и 
погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 
преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – 

это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и 
т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной 
системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета 
дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 
должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. 
Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 
изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
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содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 
концептуальные итоги.  

 

11.7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 
студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 
средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 
общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, 
а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, 

которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 
необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем 
многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 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) Института и Университета, которая 
содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 
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а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

 Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с.  

ЭБС «Лань»  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51931 
( дата обращения: 26.06.2022 

Да 

Семчиков, Ю. Д. Введение в химию полимеров [Текст] : учеб. 
пособ. / Ю. Д. Семчиков, С. Ф. Жильцов, С. Д. Зайцев. - СПб. ; 
М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 222 с. - ISBN 978-5-8114-1325-6 (в 
пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Куренков, В. Ф.Практикум по химии и физике 
высокомолекулярных соединений [Текст] : учеб. пособ. / В. 
Ф. Куренков, Л. А. Бударина, А. Е. Заикин . - М. : КолосС, 2008. - 
395 с. - (Для высшей школы). - ISBN 978-5-9532-0549-8 (в пер.)  

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

Тагер А.А. Физико-химия полимеров [Текст] / А. А. Тагер ; ред. А. 
А. Аскадский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Научный мир, 2007. 
- 575 с. - (в пер.)  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Тугов, И. И. Химия и физика полимеров [Текст] : учеб. пособ. для 
вузов / И. И. Тугов, Г. И. Кострыкина. - М. : Химия, 1989. - 432 с. : 
ил.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс [Текст] : учеб. пособ. ч.1. 
Химическая структура полимеров / сост. А. А. Алексеев [и др.]. - 
2-е изд., испр. и доп. - Новомосковск : [б. и.], 2013. - 71 с. - 
(ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-
т(филиал)). - Б. ц. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.  

 

Журналы: (открытый доступ)  

Журнал «Высокомолекулярные соединения»,  «Журнал «Пластические массы»,  «Известия 
ВУЗов. Химия и химическая технология».  

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

− перечень электронных библиотечных ресурсов: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; 

лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. 
по 31.05.2025 г.) - https// e/lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. 
Срок действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 
25.04.2024 г. по 24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 

4. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 
23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
 
− перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 
 

https://e.lanbook.com/book/51931
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE.%D0%94.
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%A4.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%98.%D0%98.
https://urait.ru/
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1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 
http://window.edu.ru. 

2. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - 
http://olden.rsl.ru/. 

3. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
4. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - 

http://www.bookchamber.ru. 
5. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/. 
6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
. 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Высокомолекулярные соединения» 

проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория  
ауд. №355 
Тульская область, 
Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Дружбы, 
дом 8 б  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное 
хранение в ауд. 183)  
Количество посадочных мест 50 

приспособлено для 
лиц с нарушениями 
слуха, речи 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся,  
для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Учебная лаборатория  ауд. № 165 
 
Тульская область, 
Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Дружбы, 
дом 8 б 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное 
хранение в ауд. 183)  
Стеклянная и фарфоровая химическая посуда,  
электронные весы, сушильный шкаф, рефрактометр 
Аббе,  водяные бани, термостаты, колбонагреватели,  
вискозиметры, весы электронные ЕК-610 
 
Количество посадочных мест  20 

приспособлено для 
лиц с нарушениями 
слуха, речи 

Учебная лаборатория ауд. № 183 
 
Тульская область, 
Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Дружбы, 
дом 8 б 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника 
Компьютеризированный аппарат для испытания на 
прочность (разрывная машина ZЕ – 400), прибор ПТБ-
1-2Ж (для  изучения термомеханических свойств 
полимерных материалов в режиме постоянной 
нагрузки),  прибор для оценки теплоемкости 
полимерных материалов марки ИТ-С-400, мост 
постоянного тока Р 589 (учебная пробойная 
установка), штангенциркуль, весы электронные ЕК-
610 
Количество посадочных мест  20 

приспособлено для 
лиц с нарушениями 
слуха, речи 

Аудитория для самостоятельной 
работы, ауд. № 350 а 
Тульская область, 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (10 шт.) с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к 

приспособлено для 
лиц с нарушениями 
слуха, речи 

http://uor-nsk.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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Новомосковский район, г. 
Новомосковск, улица Дружбы, 
дом 8 б 

сети «Интернет», электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления учебными 
курсами Moodle. 
Принтер. 
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 
копир). 
Количество посадочных мест -30 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для 
проведения профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 160 Gb 

с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 
системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 

Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - 
EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-
969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Наименование 
разделов 
дисциплины 

Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценивания 

Раздел 1. Основные 
понятия и 
определения химии 
ВМС 

Знает: 
- основные понятия химии и физики ВМС,  классификацию ВМС 
Умеет: 
- классифицировать полимеры по различным признакам,  
Владеет: 
- навыками написания реакций синтеза полимеров различными 
методами 

Оценка за 
устный опрос  
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _6__) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 2.  
Химическая 
структура 
полимеров 

Знает: 
-- методы определения средней молекулярной массы полимеров,  
 - правила техники безопасности при работе в учебной 
лаборатории 
- правила оформления экспериментальных (лабораторных) работ 
Умеет: 
- классифицировать полимеры по различным признакам,  
- анализировать и интерпретировать результаты  
экспериментальной оценки свойств ВМС 
- проводить расчеты  средневязкостной молекулярной массы 
полимеров с использованием стандартного программного 
обеспечения  
 - обрабатывать результаты физико-химических исследований 
полимеров с применением методов математической статистики  
 - оформлять результаты лабораторных  работ в соответствии с 
принятыми  нормами и правилами 
 
Владеет: 
- методами расчета средней молекулярной массы полимеров с 
использованием стандартного программного обеспечения 
 - навыками анализа  и интерпретации результатов исследования 
свойств полимеров 
 - навыками   математической обработки экспериментальных 
данных и анализа полученных результатов 
-  навыками представления результатов экспериментальных 
(лабораторных)работ в виде письменного отчета 

Оценка за 
устный опрос  
(семестр _6__) 
 
 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
(семестр _6__) 
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _6__) 

Раздел 3. 

Цепные процессы 
синтеза полимеров. 
Полимеризация 

 

Знает: 
- основные методы синтеза полимеров и их основные 
закономерности 
- правила техники безопасности при работе в учебной 
лаборатории 
- правила оформления экспериментальных (лабораторных) работ 
 
Умеет: 
- писать схемы реакций синтеза ВМС различных типов  
-  синтезировать полимеры в лабораторных условиях  
- оформлять результаты лабораторных  работ в соответствии с 
принятыми  нормами и правилами 
 
Владеет: 
- навыками написания реакций синтеза полимеров различными 
методами 
  - практическими навыками синтеза основных классов 
полимеров, 
-  навыками представления результатов экспериментальных 
(лабораторных)работ в виде письменного отчета 

Оценка за 
тестирование  
(семестр _6__) 
 
 
 
 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
(семестр _6__) 
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _6__) 

Раздел 4. 
Ступенчатые 
процессы синтеза 
полимеров. 
Поликонденсация. 
Полиприсоединение 

Знает: 
- основные методы синтеза полимеров и их основные 
закономерности 
- правила техники безопасности при работе в учебной 
лаборатории 
- правила оформления экспериментальных (лабораторных) работ 
 
Умеет: 
- писать схемы реакций синтеза ВМС различных типов  
-  синтезировать полимеры в лабораторных условиях  
- анализировать и интерпретировать результаты  
экспериментальной оценки свойств ВМС 
- увязывать свойства полимеров  с их химической и физической 
структурой 
- оформлять результаты лабораторных  работ в соответствии с 
принятыми  нормами и правилами 
 
Владеет: 
- навыками написания реакций синтеза полимеров различными 
методами 
  - практическими навыками синтеза основных классов 
полимеров, 

Оценка за 
тестирование  
(семестр _6__) 
 
 
 
 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
(семестр _6__) 
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _6__) 
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-  навыками представления результатов экспериментальных 
(лабораторных)работ в виде письменного отчета 

Раздел 5. 
Химические 
превращения 
полимеров. 

Знает: 
- основные методы синтеза полимеров и их основные 
закономерности 
- правила техники безопасности при работе в учебной 
лаборатории 
- правила оформления экспериментальных (лабораторных) работ 
 
Умеет: 
- писать схемы реакций синтеза ВМС различных типов  
-  синтезировать полимеры в лабораторных условиях  
- анализировать и интерпретировать результаты  
экспериментальной оценки свойств ВМС 
- увязывать свойства полимеров  с их химической и физической 
структурой 
- оформлять результаты лабораторных  работ в соответствии с 
принятыми  нормами и правилами 
 
Владеет: 
- навыками написания реакций синтеза полимеров различными 
методами 
  - практическими навыками синтеза основных классов 
полимеров, 
- навыками анализа  и интерпретации результатов исследования 
свойств полимеров 
-  навыками представления результатов экспериментальных 
(лабораторных)работ в виде письменного отчета 

Оценка за 
устный опрос  
(семестр _6__) 
 
 
 
 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
(семестр _6__) 
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _6__) 

Раздел 6. 
Физическая 
структура 
полимеров 

Знает: 
-   особенности надмолекулярного строения полимеров, 
агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров 
Умеет: 
- увязывать свойства полимеров  с их химической и физической 
структурой 
Владеет: 
- навыками анализа  и интерпретации результатов исследования 
свойств полимеров 

Оценка за 
устный опрос  
(семестр _6__) 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
(семестр _6__) 
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _6__) 

Раздел 7 
Физические и 
фазовые состояния 
полимеров 

Знает: 
-  особенности надмолекулярного строения полимеров, 
агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров 
- правила техники безопасности при работе в учебной 
лаборатории 
- правила оформления экспериментальных (лабораторных) работ 
 
Умеет: 
- проводить физико-механические испытания полимеров по 
стандартным методикам 
 - анализировать и интерпретировать результаты  
экспериментальной оценки свойств ВМС 
- увязывать свойства полимеров  с их химической и физической 
структурой 
- оформлять результаты лабораторных  работ в соответствии с 
принятыми  нормами и правилами 
 
Владеет: 
- экспериментальными методами  оценки физико-механических 
показателей полимеров  
- навыками анализа  и интерпретации результатов исследования 
свойств полимеров 
-  навыками представления результатов экспериментальных 
(лабораторных)работ в виде письменного отчета 

Оценка за 
устный опрос  
(семестр _6__) 
 
 
 
 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
(семестр _6__) 
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _6__) 

Раздел 8.  
Релаксационные 
свойства 
полимеров. 

Знает: 
-  основные физические свойства полимеров и методы их оценки 
- правила техники безопасности при работе в учебной 
лаборатории 

Оценка за 
устный опрос  
(семестр _6__) 
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- правила оформления экспериментальных (лабораторных) работ 
 
Умеет: 
- проводить физико-механические испытания полимеров по 
стандартным методикам 
 - анализировать и интерпретировать результаты  
экспериментальной оценки свойств ВМС 
- увязывать свойства полимеров  с их химической и физической 
структурой 
- обрабатывать результаты физико-химических исследований 
полимеров с применением методов математической статистики  
 - оформлять результаты лабораторных  работ в соответствии с 
принятыми  нормами и правилами 
 
Владеет: 
- экспериментальными методами  оценки физико-механических 
показателей полимеров  
-  навыками анализа  и интерпретации результатов исследования 
свойств полимеров 
-  навыками представления результатов экспериментальных 
(лабораторных)работ в виде письменного отчета 

 
 
 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
(семестр _6__) 
 
 
 
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _6__) 

Раздел 9.  
Физические 
свойства полимеров 

Знает: 
- основные физические свойства полимеров и методы их оценки 
- правила техники безопасности при работе в учебной 
лаборатории 
- правила оформления экспериментальных (лабораторных) работ 
Умеет: 
- проводить физико-механические испытания полимеров по 
стандартным методикам 
 - анализировать и интерпретировать результаты  
экспериментальной оценки свойств ВМС 
- увязывать свойства полимеров  с их химической и физической 
структурой 
 - обрабатывать результаты физико-химических исследований 
полимеров с применением методов математической статистики  
 - оформлять результаты лабораторных  работ в соответствии с 
принятыми  нормами и правилами 
Владеет: 
- экспериментальными методами  оценки физико-механических 
показателей полимеров  
- навыками анализа  и интерпретации результатов исследования 
свойств полимеров 
-  навыками представления результатов экспериментальных 
(лабораторных)работ в виде письменного отчета 

Оценка за 
устный опрос  
(семестр _6__) 
 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
(семестр _6__) 
 
 
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _6__) 

Раздел 10.  
Растворы 
полимеров и их 
свойства. 

Знает: 
- основные физические свойства полимеров и методы их оценки 
- правила техники безопасности при работе в учебной 
лаборатории 
- правила оформления экспериментальных (лабораторных) работ 
Умеет: 
- проводить физико-механические испытания полимеров по 
стандартным методикам 
 - анализировать и интерпретировать результаты  
экспериментальной оценки свойств ВМС 
- увязывать свойства полимеров  с их химической и физической 
структурой 
-  оформлять результаты лабораторных  работ в соответствии с 
принятыми  нормами и правилами 
Владеет: 
- экспериментальными методами  оценки физико-механических 
показателей полимеров  
-  навыками анализа  и интерпретации результатов исследования 
свойств полимеров 
-  навыками представления результатов экспериментальных 
(лабораторных)работ в виде письменного отчета 

Оценка за 
устный опрос  
(семестр _6__) 
 
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _6__) 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.18 «Высокомолекулярные соединения» 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144 . Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается на 
3  в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.18  Высокомолекулярные соединения относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины 
(модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Неорганическая химия, Органическая химия, Физическая 
химия.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки в области химии и физики 
высокомолекулярных соединений  (ВМС).  

Задачи изучения дисциплины: 
- приобретение знаний о высокомолекулярных соединениях (полимерах), их отличиях от низкомолекулярных 

веществ, классификации по различным признакам, основным методам их получения (синтеза) и химических свойствах;  
- приобретение знаний об особенностях надмолекулярного строения полимеров, агрегатных, фазовых и 

физических состояниях, 
- приобретение знаний об особенностях физических свойств полимеров, вытекающих из особенностей строения 

макромолекул, и методах их определения; 
- формирование и развитие умений  и навыков лабораторного синтеза типичных промышленных полимеров; 
- приобретение и формирование практических навыков работы на приборах и установках по определению 

физико-механических свойств типичных полимеров 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Основные понятия и определения химии ВМС. Классификация полимеров по различным признакам. 
Химическая структура полимеров. Молекулярная масса полимеров. Молекулярно-массовое распределение (ММР) и его 
параметры. Конфигурация, конформация, размеры и форма макромолекул. Цепные процессы синтеза полимеров. 
Полимеризация. Свободнорадикальная полимеризация. Ионная полимеризация. Радикальная сополимеризация. 
Технические методы проведения полимеризации. Ступенчатые процессы синтеза полимеров. Поликонденсация. 
Полиприсоединение. Технические методы проведения поликонденсации. Химические превращения полимеров. 
Химические превращения, не вызывающие изменения степени полимеризации. Химические превращения, 
сопровождаемые ростом степени полимеризации (межмакромолекулярные реакции). Деструкция полимеров. Принципы  
стабилизации  полимеров. Физическая структура полимеров. Гибкость полимеров. Надмолекулярная структура аморфных 
и кристаллических полимеров. Ориентированное состояние полимеров. Фазовые  и физические состояния  полимеров. 
Термомеханический метод анализа полимеров. Стеклообразное состояние полимеров и его особенности. 
Высокоэластическое состояние. Термодинамика высокоэластической деформации. Вязкотекучее состояние полимеров и 
его особенности. Фазовые переходы. Кристаллизация. Плавление кристаллов. Релаксационные процессы в полимерах. 
Релаксация напряжения и релаксация деформации Механический гистерезис. Релаксационный спектр. Физические 
свойства полимеров. Механические свойства полимеров. Деформационные и прочностные свойства  полимеров. 
Теплофизические и электрические свойства полимеров. Растворы полимеров и их свойства. Стадии процесса 
растворения. Термодинамика процесса растворения. Термодинамическое сродство полимера и растворителя. Параметр 
растворимости Флори-Хаггинса.. Параметр растворимости и его оценка. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций:  

ОПК-1 Способен анализировать и интерпретировать результаты химических экспериментов, наблюдений и измерений 
ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты химических экспериментов, наблюдений, измерений, а также 
результаты расчетов свойств веществ и материалов 
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов собственных экспериментов и расчетно-теоретических работ с 
использованием теоретических основ традиционных и новых разделов химии 
ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по результатам анализа литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ химической направленности 
ОПК-2 Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности химический эксперимент, включая синтез, 
анализ, изучение структуры и свойств веществ и материалов, исследование процессов с их участием 
ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с соблюдением норм техники безопасности  
ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и материалов разной природы с использованием имеющихся методик 
ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для определения химического и фазового состава веществ и материалов на 
их основе 
ОПК-2.4. Проводит исследования свойств веществ и материалов с использованием серийного научного оборудования 
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ОПК-3 Способен применять расчетно-теоретические методы для изучения свойств веществ и процессов с их участием 
с использованием современной вычислительной техники 
ОПК-3.2 Использует стандартное программное обеспечение при  решении задач химической направленности 
ОПК-4 Способен планировать работы химической направленности, обрабатывать и интерпретировать полученные 
результаты с использованием теоретических знаний и практических навыков решения математических и физических 
задач 
ОПК-4.1 Использует базовые знания в области математики и физики при планировании работ химической 
направленности 
ОПК-4.2 Обрабатывает данные с использованием стандартных способов аппроксимации численных характеристик 
ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических наблюдений с использованием физических законов и 
представлений 
ОПК-6 Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной форме в соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в профессиональном сообществе 
ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде отчета по стандартной форме на русском языке 
Знать  

- основные понятия химии и физики ВМС,  классификацию ВМС 
- основные методы синтеза полимеров и их основные закономерности 
-  особенности надмолекулярного строения полимеров, агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров 
- основные физические свойства полимеров и методы их оценки 
- методы определения средней молекулярной массы полимеров,  
- правила техники безопасности при работе в учебной лаборатории 
- правила оформления экспериментальных (лабораторных) работ 
Уметь: 
- классифицировать полимеры по различным признакам,  
- писать схемы реакций синтеза ВМС различных типов  
-  синтезировать полимеры в лабораторных условиях  
- проводить физико-механические испытания полимеров по стандартным методикам 
 - анализировать и интерпретировать результаты  экспериментальной оценки свойств ВМС 
- увязывать свойства полимеров  с их химической и физической структурой 
- проводить расчеты  средневязкостной молекулярной массы полимеров с использованием стандартного программного 
обеспечения  
 - обрабатывать результаты физико-химических исследований полимеров с применением методов математической 
статистики  
 - оформлять результаты лабораторных  работ в соответствии с принятыми  нормами и правилами 
Владеть: 
- навыками написания реакций синтеза полимеров различными методами 
  - практическими навыками синтеза основных классов полимеров, 
- экспериментальными методами  оценки физико-механических показателей полимеров  
- методами расчета средней молекулярной массы полимеров с использованием стандартного программного обеспечения 
 - навыками анализа  и интерпретации результатов исследования свойств полимеров 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _6_ 

Вид учебной работы 
Объем  в том числе в форме 

практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 0 0 
Контактная работа - аудиторные занятия: 2,46 88,4 0 0 
Лекции 0,94 34 0 0 
Лабораторные работы (ЛР) 0,94 34 0 0 
Индивидуальная работа (ИР) 0,56 20 0 0 
Самостоятельная работа: 1,54 55,6 0 0 

В том числе:     

Проработка лекционного материала 0,44 16 0 0 

Подготовка к лабораторным  занятиям 0,67 24 0 0 

Другие виды самостоятельной работы     

Подготовка к контрольным пунктам  0,22 8 0 0 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,21 7,6 0 0 
Форма  контроля: Зачет с оценкой 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в 
Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 
Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 
Химия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология неорганических, керамических, 
электрохимических призводств» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа 
рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью изучения  дисциплины является приобретение студентами комплексных знаний по 

созданию новых технологий, критериев технологических процессов, физико – химических принципов 
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классических технологических операций и их базовых математических моделей, синтеза технологических 
систем. 

Задачами  учебной дисциплины являются: 
- рассмотрение химического производства как сложной системы; 
- изучение критериев эффективности использования сырья, энергоресурсов в химической 

промышленности; 
- изучение макроскопической теории физико - химических явлений как теоретической базы 

химической технологии; 
- аппаратурное оформление и математическое моделирование процессов в химической технологии, 

основные типы химических реакторов; 
- определение роли материалов в химической технологии; 
- анализ технологических схем  важнейших химических производств. 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Химическая технология относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Неорганическая химия, 

Безопасность жизнедеятельности  и является основой для последующих дисциплин. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
 

№ 
п/
п 

Категория 
(группа) - 

компетенций 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Системное и 

критическое 
мышление 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1. 
Анализирует 
задачу, 
выделяя еѐ 
базовые 
составляющие. 
Определяет, 
интерпретирует 
и ранжирует 
информацию, 
требуемую для 
решения 
поставленной 
задачи 
УК-1.2. 
Осуществляет 
поиск 
информации 
для решения 
поставленной 
задачи по 
различным 
типам запросов 
УК-1.3. 
При обработке 
информации 
отличает факты 
от мнений, 
интерпретаций, 
оценок, 
формирует 
собственные 
мнения и 
суждения, 
аргументирует 

основные 
сведения о  
химической 
технологии и 
объекте ее 
исследования 

анализировать 
и использовать 
сведения о 
химическом 
производстве, с 
целью 
определения 
эффективности 
его 
функционирова
ния 

навыками 
системного 
подхода для 
решения задач 
по 
определению 
эффективности 
функционирова
ния 
химического 
производства 
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свои выводы и 
точку зрения; 

2 Общепрофессионал
ьные навыки 
 

ОПК-1 
Способен 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений и 
измерений 
 
 

ОПК-1.1. 
Систематизируе
т и 
анализирует 
результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, 
измерений, а 
также 
результаты 
расчетов 
свойств 
веществ и 
материалов 
ОПК-1.2. 
Предлагает 
интерпретацию 
результатов 
собственных 
экспериментов 
и 
расчетно-
теоретических 
работ с 
использованием 
теоретических 
основ 
традиционных и 
новых 
разделов химии 
ОПК-1.3. 
Формулирует 
заключения и 
выводы по 
результатам 
анализа 
литературных 
данных, 
собственных 
эксперименталь
ных и расчетно- 
теоретических 
работ 
химической 
направленности 

основные 
эксперименталь
ные методы 
исследования 
для 
определения 
основных 
показателей 
технологическо
го процесса 
 

интерпретирова
ть результаты 
экспериментов 
с 
целью анализа 
эффективности 
технологически
х процессов 

навыками 
определения и 
расчета 
основных 
показателей 
технологическо
го процесса 

3 Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 
Способен 
представлять 
результаты 
своей работы в 
устной и 
письменной 
форме в 
соответствии с 
нормами и 
правилами, 
принятыми в 
профессиональ
ном 
сообществе 

ОПК-6.1. 
Представляет 
результаты 
работы в виде 
отчета 
по стандартной 
форме на 
русском 
языке 
ОПК-6-2. 
Представляет 
информацию 
химического 
содержания с 
учетом 
требований 
библиографичес
кой культуры 
ОПК-6.3. 
Представляет 
результаты 

основную 
техническую 
документацию, 
которая 
используется в 
химической 
технологии 

представлять 
результаты 
своей работы с 
учетом 
требований 
приняты в 
химическом 
сообществе 

навыками 
работы с 
технической 
документацией 
и 
представления 
технической 
информации 
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работы в виде 
тезисов 
доклада на 
русском и 
английском 
языке в 
соответствии с 
нормами и 
правилами, 
принятыми в 
химическом 
сообществе 
ОПК-6.4. 
Готовит 
презентацию по 
теме работы и 
представляет ее 
на 
русском и 
английском 
языках 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Вид учебной работы Объем 

з.е. акад. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 4 144 
Контактная работа - аудиторные занятия: 2,20 79,4 
Лекции  34 
в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические занятия (ПЗ)  - 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные работы (ЛР)  34 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Индивидуальная работа (ИР) - 10 
Самостоятельная работа 0,81 29 
Контактная самостоятельная работа (консультация)  1 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины   18 
Подготовка к лабораторным занятиям  10 
Формы контроля: экзамен 
Экзамен 0,99 35,6 
Контактная работа - промежуточная аттестация  0,4 

Подготовка к экзамену. 35,6 
  
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела дисциплины Всего 
час. 

Лекции 
час. 

Лаб. 
занятия 

час. 

СРС 
час. 

1 Химия и химическая промышленность в 
производственной деятельности человека.  

 
1,5 

 

1 - 0,5 

2 Химическая технология. Химико – 
технологический процесс (ХТП). 
Химическое производство (ХП). Структура, 
основные стадии. Критерии, оценка 
эффективности. 

8,5 2 4 2,5 

3 Химико – технологические системы (ХТС). 3 2 - 1,0 
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Химическое производство как ХТС. 
Структурная иерархия ХТС. Модели ХТС. 
Расчёт ХТС. Материальный и 
энергетический балансы 

4 Синтез ХТС и сырьевые ресурсы. Сырьё 
химической промышленности. Концепция 
полного использования сырья. 

20 2 12 6,0 

5 Синтез ХТС  и энергетические ресурсы. 
Энергия в химической промышленности. 
Концепция полного использования 
энергетических ресурсов. 

3 2 - 1,0 

6. Оборудование химического производства. 
Концепция эффективного использования 
оборудования. Управление химическим 
призводством. 

3  
2 

- 1,0 

7. Химическая технология и 
материаловедение. Материалы как категория 
химической технологии. Роль новых 
материалов в синтезе эффективных ХТС. 

 
3 

2  
- 
 

 
1,0 

8. Моделирование  химико – технологических 
процессов. Математическое моделирование. 

3 2  
- 

1,0 

9. Теоретические основы химической 
технологии. Макроскопическая теория 
физико – химических явлений – 
теоретическая база химической технологии. 
Основные макроскопические параметры. 

3 2 - 1,0 

10. Тепловые  процессы в ХТ. Способы 
распространения теплоты. Технологические 
способы нагревания и охлаждения. 
Математическое моделирование процессов 
теплообмена. Тепловые аппараты. 

3 2 - 1,0 

11 Массообменные процессы. Основные 
принципы массообмена.  Моделирование 
процессов адсорбции и абсорбции.  
Разделение смесей методом ректификация. 
Мембранная технология. 

3 2 - 1,0 

12 Химические процессы и реакторы. Понятие 
«химический реактор». Основные типы 
реакторов. Классификация. Промышленные 
реакторы, виды, требования к ним. 
Процессы в химическом реакторе. Режим 
идеального смешения и вытеснения. 

8,5 2 4 2,5 

13 Неизотермические процессы в химическом 
реакторе. Организация теплообмена в 
реакторах и их температурный режим. 
Тепловая устойчивость. 

8,5 2 4 2,5 

14 Статистические данные о масштабах 
российского (мирового) производства 
важнейших химических продуктов. Общие 
сведения об основных источниках 
промышленных отходов и выбросов. Их 
воздействие на окружающую среду. 
Способы их утилизации и обезвреживания. 

1,5 1 - 0,5 

15 Некоторые примеры современных 
химических производств. Теоретические 
основы, их функциональные, 
технологические показатели, оценки. 

24,3 8 10 6,3 

 Индивидуальная работа 10 - - - 
 Консультация 1 - - - 
 Подготовка к экзамену 35,6 - - - 
 Контактная работа – промежуточная 0,6 - - - 
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аттестация 
 Всего  акад.час. 144 34 34 28,8 

 
6.2. Содержание разделов дисциплины  

№ 
раздела 

 
Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

 
 
1 

Химия и химическая 
промышленность в производственной 
деятельности человека. 

Человек в структуре окружающей среды. 
Производственная деятельность человека и ресурсы 
планеты. Рациональное размещение химических 
производств. 

 
2 

Химическая технология. Химико – 
технологический процесс (ХТП). 
Химическое производство (ХП). 

Химическая технология, как предмет изучения. Цели и 
задачи курса. Роль дисциплины в подготовки 
дипломированного бакалавра. Рассматривается 
структура, основные стадии ХТП и ХП. Критерии, 
оценки эффективности ХТП и ХП. 

 
 
3. 

Химико – технологические системы 
(ХТС). Структурная иерархия ХТС. 
Модели, расчёты ХТС. 
Материальный и энергетический 
балансы 

Рассматривается иерархия ХТС, её модели. Примеры 
материальных  и энергетических ( тепловых) балансов 
технологических процессов. 

 
4. 
 

Синтез ХТС.  Сырьевые ресурсы. 
Сырьё химической промышленности. 
Концепция полного использования 
сырья. Вода как сырьё реагент ХТП. 

Сырьевые ресурсы и сырьё химической 
промышленности. Способы обогащения сырья. 
Комплексное использование  сырья, создание 
безотходных (малоотходных) производств. Вода как 
химическое сырьё химической промышленности. 
Водоподготовка для ХТП. 

 
5. 

Синтез ХТС  и энергетические 
ресурсы. Энергия в химической 
промышленности. Концепция 
полного использования 
энергетических ресурсов. 

Виды энергии, применяемые в химической 
промышленности. Взаимосвязь материальных и 
энергетических ресурсов. Создание 
энерготехнологических схем и другие способы полного 
использования энергоресурсов. 

 
 
 
6. 

Оборудование химического 
производства. Концепция 
эффективного использования 
оборудованимя. Управление 
химическим производством. 

Рассматриваются основные виды химического 
оборудования, его характеристики, компоновка. 
Методы управления химическим производством, 
автоматизированная система управления. 
 

 
7. 

Химическая технология и 
материаловедение. Материалы как 
категория химической технологии. 
Роль новых материалов в системе 
эффективных ХТС 

Понятие «Материаловедение», взаимосвязь с ХТП. Виды 
материалов, применяемых для аппаратов, 
технологических схем. 
Новые виды материалов и их роль в синтезе ХТС. 

 
8. 

Моделирование ХТП. 
Математическое моделирование. 

Роль моделирования в ХТП, виды и этапы 
моделирования. Математическое моделирование, его 
значение для изучения ХТП. 

 
9. 

Теоретические основы химической 
технологии. Макроскопическая 
теория физико – химических явлений. 
Основные макроскопические 
параметры. 

Рассматриваются типовые процессы переработки 
неорганических веществ: обжиг, растворение, кристал- 
лизация, ионный обмен, флотация и другие. 

 
 
10. 

Тепловые  процессы в ХТ.  
Технологические способы нагревания 
и охлаждения. 
Моделирование процессов 
теплообмена. Тепловые аппараты. 

Рассматривается необходимость подвода или отвода 
тепла при проведении технологических  процессов. 
Способы нагревания и охлаждения, аппаратурное 
оформление этих процессов. 
Математическое моделирование процессов теплообмена 
и пути интенсификации теплообменных процессов. 

11 Массообменные процессы. Основные 
принципы массообмена. 
Моделирование процессов адсорбции 
и абсорбции. 
Разделение смесей методом 

Основные принципы массообмена в системе «Г-Ж», «Г-
Т», «Ж-Т», «Ж –Жнесмеш.». Методы моделирования 
сорбционных процессов. Аналогия с теплообменными 
процессами. Ректификация, мембранная технология. 
Основные аппараты. 



8 
 

ректификация. Мембранная 
технология. 

12. Химические процессы и реакторы. 
Основные типы реакторов. 
Классификация. 
Промышленные реакторы,  
требования к ним. 

Понятие и назначение   химических реакторов. Их 
основные виды и классификация. Требования к 
промышленным реакторам как  к основному аппарату 
ХТС. 

13. Неизотермические процессы в 
химическом  реакторе. Организация 
теплообмена, температурный режим. 
Тепловая устойчивость. 

Организация температурного режима  в 
неизотермических реакторах, поддержание тепловой 
устойчивости в реакторах различного типа. 

14 Статистические данные о масштабах 
российского (мирового) производства 
важнейших химических продуктов. 
Общие сведения об основных 
источниках промышленных отходов и 
выбросов.  Способы их утилизации и 
обезвреживания. 

Приводятся статистические данные о масштабах 
российского и мирового производства химических 
продуктов. 
Сведения об источниках и количествах промышленных 
отходов и выбросов, руд, их обеззараживание и 
утилизация. 
 

15 Некоторые примеры современных 
химических производств (ХТС). 
Теоретические основы, их 
функциональные и технологические 
схемы.  Их технико – экономические  
показатели. 

Рассматриваются такие химические производства: 
синтез аммиака, производство азотной и серной кислот, 
производство минеральных удобрений , органических 
продуктов, продуктов силикатной промышленности. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате 
освоения 

дисциплины студент 
должен: 

Номер раздела 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Знать:                
1 основные сведения о  

химической 
технологии и объекте 

ее исследования 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2 основные 
экспериментальные 

методы исследования 
для определения 

основных 
показателей 

технологического 
процесса 

 +  +    +  +  + +  + 

3 основную 
техническую 

документацию, 
которая используется 

в химической 
технологии 

+   + + + +        + 

 Уметь                
1 анализировать и 

использовать 
сведения о 

химическом 
производстве, с 

целью определения 
эффективности его 
функционирования 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2 интерпретировать 
результаты 

экспериментов с 
целью анализа 
эффективности 

 +  +    +  +  + +  + 
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технологических 
процессов 

3 представлять 
результаты своей 
работы с учетом 

требований принятых 
в 

химическом 
сообществе 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 Владеть                
1 навыками системного 

подхода для решения 
задач 

по определению 
эффективности 

функционирования 
химического 
производства 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2 навыками 
определения и 

расчета основных 
показателей 

технологического 
процесса 

 +  +    +  +  + +  + 

3 навыками работы с 
технической 

документацией  и 
представления 
технической 
информации 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
8. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого 

в дисциплине «Химическая технология», позволяет освоить экспериментальные методы исследования и 
методику расчета для определения основных показателей технологического процесса, приобрести навыки 
работы с технической документацией.   

Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Часы 

 
 
1. 

 
 
2 

Гетерогенные некаталитические процессы в химической 
технологии. Обжиг серосодержащего сырья 

 
4 

 
2. 

 
4 Обогащение сырья. Флотация.  

4 
3 4 Подготовка воды для производственных процессов 4 
4 4 Анализ промышленных сточных вод 4 

 
5 

 
12 

Изотермический реактор идеального смешения непрерывного 
действия 

 
4 
 

6 13 Реактор идеального смешения периодического действия 4 
7 15 Аналитический контроль производства фосфорной кислоты 5 

8 15 Аналитический контроль минерального сырья в производстве 
силикатных материалов 5 

Всего 34 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольных работ и индивидуального задания по материалу 

лекционного курса; 
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- подготовку к сдаче экзамена и лабораторного практикума по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 
порядке.  

11.1. Образовательные технологии 
Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 
ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 
путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 
проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 
исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 

учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 

меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 
Не предусмотрены 
11.4. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
- изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации 

и конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить индивидуальное задание; 
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- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

11.6. Реферат 
Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная работа обучающегося, 

предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 
вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 
убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока 
сдачи, публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания 
зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется 
преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 

методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных химических 
задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
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3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 
студентов; 

4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 8 
лабораторных работ, указанных в календарном плане.  

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 
Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 
технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике 
безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого 
халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки 
преподавателем готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, 
схему установки, рабочие формулы, перечень приборов и принадлежностей (технические 
характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов 
измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует тетрадь 
или другой бумажный носитель) или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной 
работы. 

6. Допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если не 
предусмотрено иного методическими указаниями к выполнению данной работы.  

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 
код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой. На расчетных страницах должны обязательно 
присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений. Оформление работы 
завершается написанием выводов.  
Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель 
предоставил допуск. 
2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и 
в журнале учета выполненных студентами лабораторных работ. 
С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, 
проводившему занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее 
выполнения повторно.  
3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 
проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого 
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преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – 
зав. кафедрой. 
4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 
под руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 
11.8. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 
преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По подготовке к лабораторному практикуму 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 

при освоении курса Химической технологии. Каждый студент за один семестр должен выполнить по 
индивидуальному графику 3 (если специально не оговорено) лабораторных работ, указанных в 
«маршрутном» листе.  

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 
пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 
отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей 
лаборатории на кафедре и каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой 
лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные 
формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий 
проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные 
вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки 
преподавателем готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в 
следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей 
лабораторной  работы: название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и 
формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики 
заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и 
учебнике, умение работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не 

представляет, что и каким методом он будет измерять; 
в) отсутствует белый халат. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. «Защита» лабораторной работы проводится при наличии оформленного протокола (заполнены 

таблицы, выполнены необходимые расчеты, построены графики, сделаны выводы) по вопросам, 
имеющимся в каждой лабораторной работе. 

По выполнению индивидуального задания 
Индивидуальное задание выполняется в виде реферата. Реферат – индивидуальная письменная, 

самостоятельно выполненная, работа обучающегося, предполагающая анализ изложения в научных и других 
источниках определенной научной проблемы или вопроса (пишется согласно теме индивидуального 
задания). 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 
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  Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 
убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока 
сдачи.  

Оценивание реферата, написанного согласно теме индивидуально задания, осуществляет 
преподаватель. Он оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 

При положительной оценке готовится презентационный материал и доклад для публичного 
выступления своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 
Рекомендации по подготовке компьютерных презентаций. 

  Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 
объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового 
ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, 
акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные 
образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное 
восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, 
рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 
анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 
мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 
информации. 
  Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет 
варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 
Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится 
согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 
  Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
  Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. 
Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть 
логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не 
более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал 
(рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. 
Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления 
доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере 
контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, 
что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

Рекомендации по подготовке доклада 
Доклад является одним из механизмов отработки первичных навыков обработки и представления 

научно-технической информации.  
Текст доклада должен содержать название темы, введение, основная содержательная часть, 

заключение. Во введении непременно следует поставить проблему, обосновать ее актуальность, дать 
краткую характеристику используемых в работе источников и научных публикаций, 
четко сформулировать цель и задачи. В заключительной части обязательно наличие основных 
результирующих выводов по затронутым проблемам. Только при соблюдении всех этих требований может 
оцениваться уже собственно содержательная часть работы. Студент должен не просто предложить 
реферативный материал, но продемонстрировать умение осуществлять критический анализ и синтез 
научной и технической информации, представлять результаты своей работы с учетом требований принятым в 
химическом сообществе. 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы. 
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

 
11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

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

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  
Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
Общая химическая технология: в 
2-х ч.: учебник. Ч.1 . 
Теоретические основы химической 
технологии / ред. И. П. Мухленов. 
- 5-е, стереотип. - М.: Альянс, 
2009. - 255 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 
 

Общая химическая технология: в 
2-х ч. : учебник. Ч.2 . Важнейшие 
химические производства / И. П. 
Мухленов [и др.] ; ред. И. П. 
Мухленов. - 5-е изд., стереотип. - 
М.: Альянс, 2009. - 263 с. 

Библиотека НИ РХТУ  
 
Да 
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Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 
Общая химическая технология: 
лаб. практикум для студ. химико-
технологич. и др. спец., использ. в 
химич. промышленности / сост. Н. 
П. Белова, А.А Вольберг, В. Т. 
Леонов. - Новомосковск : [б. и.] 
2013. - 46 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=23 
 

 
Да 

Водопьянова, С. В. Аналитический 
контроль минерального сырья в 
производстве силикатных 
материалов : учебное пособие / С. 
В. Водопьянова. — Казань : 
КНИТУ, 2018. — 100 с. — ISBN 
978-5-7882-2353-7. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система.  

URL: https://e.lanbook.com/book/138521  
 

Да 

Лебедев, Н. Н. Химия и 
технология основного 
органического и 
нефтехимического синтеза: учеб. / 
Н. Н. Лебедев. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Альянс, 2013. - 589 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Химическая технология 
неорганических веществ. Книга 1 : 
учебное пособие / Т. Г. Ахметов, Р. 
Т. Ахметова, Л. Г. Гайсин, Л. Т. 
Ахметова. — 3-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 
688 с. — ISBN 978-5-8114-2332-
3. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. 

URL: https://reader.lanbook.com/book/209873#584 
 

Да 

Лабораторный практикум по 
технологии фосфорной кислоты 
[Текст] : для студ. химико-
технологич. спец. / сост.: Т. А. 
Воробьева , В. Т. Леонов В.Т., А. 
В. Янков. - Новомосковск : [б. и.], 
2005. - 26 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Химическая технология серной 
кислоты : учебное пособие / Р. Т. 
Ахметова, Т. Г. Ахметов, А. А. 
юсупова [и др.]. — Казань : 
КНИТУ, 2019. — 140 с. — ISBN 
978-5-7882-2649-1. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система 

URL: https://e.lanbook.com/book/166305 Да 

Технология очистки сточных вод : 
учебное пособие / А. Б. 
Ярошевский, С. М. Романова, А. 
М. Мадякина, И. Г. Шайхиев. — 
Казань : КНИТУ, 2016. — 84 с. — 
ISBN 978-5-7882-1892-2. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система.   

URL: https://e.lanbook.com/book/102107  Да 

Основы природопользования и 
энергоресурсосбережения : 
учебное пособие / В. В. Денисов, 
И. А. Денисова, Т. И. Дрововозова, 
А. П. Москаленко ; под редакцией 
В. В. Денисова. — 2-е изд., стер. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2022. 

URL: https://e.lanbook.com/book/206198  Да 

http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=23
https://reader.lanbook.com/book/209873#584
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— 408 с. — ISBN 978-5-8114-3962-
1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система.  

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Академия Google  - URL: https://scholar.google.ru/ 
Сервис Google Books – URL: https://books.google.ru/ 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 
Иллюстративный материал к лекциям 
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.  
 
12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный 

договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. по 31.05.2025 г.) - 
https// e/lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 
действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 
25.04.2024 г. по 24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 

4. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. 
Срок действия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  

5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/. Информационная 
система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/. 

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS. 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

г. Новомосковск, ул. 
Комсомольская/Трудовые 
резервы, 19/ 29 № 407 
Лекционная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Презентационная техника (экран, проектор, 
ноутбук).  
Аудитория оборудована учебной мебелью, 
меловой доской (презент. техника находится в 
каб. № 410а) 

приспособлено 

г. Новомосковск, ул. 
Комсомольская/Трудовые 
резервы, 19/ 29 (корпус № 1 НИ 
РХТУ) 
№ 308Учебная «лаборатория 
ОХТ им. ктн доц.  Иконникова 
Н.К.» 
для проведения практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Стенд «Изотермический реактор идеального 
смешения непрерывного действия (И-РИС-
Н)». 
Стенд «Реактор идеального смешения 
периодического действия (РИС-П)». 
Вытяжной шкаф, Мост КСМ-4, 
Ультротермостат типа УТУ, Логометр. 
Наглядные пособия: Таблица «Периодическая 
система химических элементов Д.И. 
Менделеева» 

приспособлено 

https://books.google.ru/
https://urait.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Лаборатория оборудована учебной мебелью 

г. Новомосковск, ул. 
Комсомольская/Трудовые 
резервы, 19/ 29 № 409 Учебная 
лаборатория «ОХТ» для 
проведения практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Установки: Флотация, Обжиг 
серосодержащего сырья, Ионнообменная 
установка. 
Шкаф вытяжной,Колориметр КФК-2, 
Сушильный шкаф, Печь по Денштету,  
Насос вакуумный,Весы электр. JW-1C-
600,Флотационная машина,рН-метр  
ПК без подключения к интернету с 
демонстрационными материалами. 
Наглядные пособия: Таблица «Периодическая 
система химических элементов Д.И. 
Менделеева»; Таблица «Катализаторы НИАП» 
Лаборатория оборудована учебной и 
лабораторной мебелью, меловой доской, 
лабораторной посудой. 

приспособлено  

г. Новомосковск, ул. 
Комсомольская/Трудовые 
резервы, 19/ 29 (корпус № 1  
НИ РХТУ, помещение 
кафедры)  
№ 411 Лаборатория ТМУ для 
проведения практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Вытяжные шкафы, рН-метр-410, аппарат для 
встряхивания, муфельная печь, вакуумный 
насос, аналитические весы ВЛР-200, 
ультротермостат, шаровая мельница, шкаф. 
КБС, фотоколориметр, тахометр ЦАТ-2М, 
Прибор рН-121. центрифуга, элплитка. Весы 
электр. ASD EK-610, 
Стеклянная и фарфоровая химическая посуда, 
Химические реактивы 
Наглядные пособия: Таблица «Периодическая 
система химических элементов Д.И. 
Менделеева» 
Лаборатория оборудована лабораторной 
мебелью 
 

приспособлено  

г. Новомосковск, ул. 
Комсомольская/Трудовые 
резервы, 19/ 29 413 Аудитория 
для самостоятельной работы 
студентов 

Помещение для самостоятельной работы 
студентов оборудовано офисной мебелью, 3 
компьютерами, 2 компьютера имеют 
подключения к сети «Интернет», к ЭБС, 
электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

приспособлено  

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
Ноутбук Lenovo IdeaPad (59330760) B960. с возможностью просмотра видеоматериалов и 

презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными 
курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P1206P (DLP,XGA,1024x768,3500 Lm ANSI,100000:1) 
Экран на штативе Elite Screens 203x203 T113NWSl 
Доска меловая 
 
13.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev 
Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под 
лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium 
(бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader 

являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки 
1. Химия и 
химическая 
промышленность в 
производственной 
деятельности 
человека.  

Знает: 
основные сведения о  химической технологии и 
объекте ее исследования  
основную техническую документацию, которая 
используется в химической технологии 
Умеет: 
анализировать и использовать сведения о 
химическом производстве, с целью определения 
эффективности его функционирования  
представлять результаты своей работы с учетом 
требований принятых в 
химическом сообществе 
Владеет: 
навыками системного 
подхода для решения задач по определению 
эффективности функционирования химического 
производства 
навыками работы с технической документацией  
и представления технической информации 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 
всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 

2. Химическая 
технология. Химико 
– технологический 
процесс (ХТП). 
Химическое 
производство (ХП). 
Структура, основные 
стадии. Критерии, 
оценка 
эффективности. 

Знает: 
- основные сведения о  химической 

технологии и объекте ее исследования  
- основные экспериментальные методы 

исследования для определения основных 
показателей технологического процесса 

Умеет: 
- анализировать и использовать сведения о 

химическом производстве, с целью 
определения эффективности его 
функционирования  

- интерпретировать результаты 
экспериментов с целью анализа 
эффективности технологических процессов 

- представлять результаты своей работы с 
учетом требований принятых в химическом 
сообществе 

Владеет: 
- навыками системного подхода для решения 

задач по определению эффективности 
функционирования химического 
производства 

- навыками определения и расчета основных 
показателей технологического процесса 

- навыками работы с технической 
документацией  и представления 
технической информации 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 
всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 

3. Химико – 
технологические 
системы (ХТС). 

Знает: 
- основные сведения о  химической 

технологии и объекте ее исследования  

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Химическое 
производство как 
ХТС. Структурная 
иерархия ХТС. 
Модели ХТС. Расчёт 
ХТС. Материальный 
и энергетический 
балансы 

Умеет: 
- анализировать и использовать сведения о 

химическом производстве, с целью 
определения эффективности его 
функционирования  

- представлять результаты своей работы с 
учетом требований принятых в химическом 
сообществе 

Владеет: 
- навыками системного подхода для решения 

задач по определению эффективности 
функционирования химического 
производства 

- навыками работы с технической 
документацией  и представления 
технической информации 

всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 

4. Синтез ХТС и 
сырьевые ресурсы. 
Сырьё химической 
промышленности. 
Концепция полного 
использования 
сырья. 

Знает: 
- основные сведения о  химической 

технологии и объекте ее исследования  
- основные экспериментальные методы 

исследования для определения основных 
показателей технологического процесса 

- основную техническую документацию, 
которая используется в химической 
технологии 

Умеет: 
- анализировать и использовать сведения о 

химическом производстве, с целью 
определения эффективности его 
функционирования  

- интерпретировать результаты 
экспериментов с целью анализа 
эффективности технологических процессов 

- представлять результаты своей работы с 
учетом требований принятых в химическом 
сообществе 

Владеет: 
- навыками системного подхода для решения 

задач по определению эффективности 
функционирования химического 
производства 

- навыками определения и расчета основных 
показателей технологического процесса 

- навыками работы с технической 
документацией  и представления 
технической информации 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 
всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 

5. Синтез ХТС  и 
энергетические 
ресурсы. Энергия в 
химической 
промышленности. 
Концепция полного 
использования 
энергетических 
ресурсов. 

Знает: 
- основные сведения о  химической 

технологии и объекте ее исследования  
- основную техническую документацию, 

которая используется в химической 
технологии 

Умеет: 
- анализировать и использовать сведения о 

химическом производстве, с целью 
определения эффективности его 
функционирования  

- представлять результаты своей работы с 
учетом требований принятых в химическом 
сообществе 

Владеет: 
- навыками системного подхода для решения 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 
всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 
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задач по определению эффективности 
функционирования химического 
производства 

- документацией  и представления 
технической информации 

6. Оборудование 
химического 
производства. 
Концепция 
эффективного 
использования 
оборудования. 
Управление 
химическим 
призводством. 

Знает: 
- основные сведения о  химической 

технологии и объекте ее исследования  
- основную техническую документацию, 

которая используется в химической 
технологии 

Умеет: 
- анализировать и использовать сведения о 

химическом производстве, с целью 
определения эффективности его 
функционирования  

- представлять результаты своей работы с 
учетом требований принятых в химическом 
сообществе 

Владеет: 
- навыками системного подхода для решения 

задач по определению эффективности 
функционирования химического 
производства 

- документацией  и представления 
технической информации 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 
всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 

7. Химическая 
технология и 
материаловедение. 
Материалы как 
категория 
химической 
технологии. Роль 
новых материалов в 
синтезе 
эффективных ХТС. 

Знает: 
- основные сведения о  химической 

технологии и объекте ее исследования  
- основную техническую документацию, 

которая используется в химической 
технологии 

Умеет: 
- анализировать и использовать сведения о 

химическом производстве, с целью 
определения эффективности его 
функционирования  

- представлять результаты своей работы с 
учетом требований принятых в химическом 
сообществе 

Владеет: 
- навыками системного подхода для решения 

задач по определению эффективности 
функционирования химического 
производства 

- навыками работы с технической 
документацией  и представления 
технической информации 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 
всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 

8. Моделирование  
химико – 
технологических 
процессов. 
Математическое 
моделирование. 

Знает: 
- основные сведения о  химической 

технологии и объекте ее исследования  
- основные экспериментальные методы 

исследования для определения основных 
показателей технологического процесса 

Умеет: 
- анализировать и использовать сведения о 

химическом производстве, с целью 
определения эффективности его 
функционирования  

- интерпретировать результаты 
экспериментов с целью анализа 
эффективности технологических процессов 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 
всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
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- представлять результаты своей работы с 
учетом требований принятых в химическом 
сообществе 

Владеет: 
- навыками системного подхода для решения 

задач по определению эффективности 
функционирования химического 
производства 

- навыками определения и расчета основных 
показателей технологического процесса 

- навыками работы с технической 
документацией  и представления 
технической информации 

на экзамене 

9. Теоретические 
основы химической 
технологии. 
Макроскопическая 
теория физико – 
химических явлений 
– теоретическая база 
химической 
технологии. 
Основные 
макроскопические 
параметры. 

Знает: 
- основные сведения о  химической 

технологии и объекте ее исследования  
Умеет: 
- анализировать и использовать сведения о 

химическом производстве, с целью 
определения эффективности его 
функционирования  

- представлять результаты своей работы с 
учетом требований принятых в химическом 
сообществе 

Владеет: 
- навыками системного подхода для решения 

задач по определению эффективности 
функционирования химического 
производства 

- навыками работы с технической 
документацией  и представления 
технической информации 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 
всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 

10. Тепловые  
процессы в ХТ. 
Способы 
распространения 
теплоты. 
Технологические 
способы нагревания 
и охлаждения. 
Математическое 
моделирование 
процессов 
теплообмена. 
Тепловые аппараты. 

Знает: 
- основные сведения о  химической 

технологии и объекте ее исследования  
- основные экспериментальные методы 

исследования для определения основных 
показателей технологического процесса 

Умеет: 
- анализировать и использовать сведения о 

химическом производстве, с целью 
определения эффективности его 
функционирования  

- интерпретировать результаты 
экспериментов с целью анализа 
эффективности технологических процессов 

- представлять результаты своей работы с 
учетом требований принятых в химическом 
сообществе 

Владеет: 
- навыками системного подхода для решения 

задач по определению эффективности 
функционирования химического 
производства 

- навыками определения и расчета основных 
показателей технологического процесса 

- навыками работы с технической 
документацией  и представления 
технической информации 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 
всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 

11.Массообменные 
процессы. Основные 
принципы 

Знает: 
- основные сведения о  химической 

технологии и объекте ее исследования  

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 
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массообмена.  
Моделирование 
процессов адсорбции 
и абсорбции.  
Разделение смесей 
методом 
ректификация. 
Мембранная 
технология. 

Умеет: 
- анализировать и использовать сведения о 

химическом производстве, с целью 
определения эффективности его 
функционирования  

- представлять результаты своей работы с 
учетом требований принятых в химическом 
сообществе 

Владеет: 
- навыками системного подхода для решения 

задач по определению эффективности 
функционирования химического 
производства 

- навыками работы с технической 
документацией  и представления 
технической информации 

всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 

12. Химические 
процессы и 
реакторы. Понятие 
«химический 
реактор». Основные 
типы реакторов. 
Классификация. 
Промышленные 
реакторы, виды, 
требования к ним. 
Процессы в 
химическом 
реакторе. Режим 
идеального 
смешения и 
вытеснения. 

Знает: 
- основные сведения о  химической 

технологии и объекте ее исследования  
- основные экспериментальные методы 

исследования для определения основных 
показателей технологического процесса 

Умеет: 
- анализировать и использовать сведения о 

химическом производстве, с целью 
определения эффективности его 
функционирования  

- интерпретировать результаты 
экспериментов с целью анализа 
эффективности технологических процессов 

- представлять результаты своей работы с 
учетом требований принятых в химическом 
сообществе 

Владеет: 
- навыками системного подхода для решения 

задач по определению эффективности 
функционирования химического 
производства 

- навыками определения и расчета основных 
показателей технологического процесса 

- навыками работы с технической 
документацией  и представления 
технической информации 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 
всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 

13.Неизотермические 
процессы в 
химическом 
реакторе. 
Организация 
теплообмена в 
реакторах и их 
температурный 
режим. Тепловая 
устойчивость. 

Знает: 
- основные сведения о  химической 

технологии и объекте ее исследования  
- основные экспериментальные методы 

исследования для определения основных 
показателей технологического процесса 

Умеет: 
- анализировать и использовать сведения о 

химическом производстве, с целью 
определения эффективности его 
функционирования  

- интерпретировать результаты 
экспериментов с целью анализа 
эффективности технологических процессов 

- представлять результаты своей работы с 
учетом требований принятых в химическом 
сообществе 

Владеет: 
- навыками системного подхода для решения 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 
всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 
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задач по определению эффективности 
функционирования химического 
производства 

- навыками определения и расчета основных 
показателей технологического процесса 

- навыками работы с технической 
документацией  и представления 
технической информации 

14. Статистические 
данные о масштабах 
российского 
(мирового) 
производства 
важнейших 
химических 
продуктов. Общие 
сведения об 
основных 
источниках 
промышленных 
отходов и выбросов. 
Их воздействие на 
окружающую среду. 
Способы их 
утилизации и 
обезвреживания. 

Знает: 
- основные сведения о  химической 

технологии и объекте ее исследования  
Умеет: 
- анализировать и использовать сведения о 

химическом производстве, с целью 
определения эффективности его 
функционирования  

- представлять результаты своей работы с 
учетом требований принятых в химическом 
сообществе 

Владеет: 
- навыками системного подхода для решения 

задач по определению эффективности 
функционирования химического 
производства 

- навыками работы с технической 
документацией  и представления 
технической информации 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 
всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 

15. Некоторые 
примеры 
современных 
химических 
производств. 
Теоретические 
основы, их 
функциональные, 
технологические 
показатели, оценки. 

Знает: 
- основные сведения о  химической 

технологии и объекте ее исследования  
- основные экспериментальные методы 

исследования для определения основных 
показателей технологического процесса 

- основную техническую документацию, 
которая используется в химической 
технологии 

Умеет: 
- анализировать и использовать сведения о 

химическом производстве, с целью 
определения эффективности его 
функционирования  

- интерпретировать результаты 
экспериментов с целью анализа 
эффективности технологических процессов 

- представлять результаты своей работы с 
учетом требований принятых в химическом 
сообществе 

Владеет: 
- навыками системного подхода для решения 

задач по определению эффективности 
функционирования химического 
производства 

- навыками определения и расчета основных 
показателей технологического процесса 

- навыками работы с технической 
документацией  и представления 
технической информации 

Текущий контроль 
Оценивание  уровня знаний: 
− оценка устного опроса на 
всех видах занятий 
Оценивание результатов 
обучения в виде умений и 
навыков: 
− оценка за лабораторный 
практикум 
− оценка индивидуального 
задания 
Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 
сформированности компетенций 
на экзамене 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

 
рабочей программы дисциплины 
Б1.О.19 Химическая технология 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина 
изучается на 3 курсе во 2 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Химическая технология относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины 
(модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Неорганическая химия, 
Безопасность жизнедеятельности  и является основой для последующих дисциплин. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины является приобретение студентами комплексных знаний по 
созданию новых технологий, критериев технологических процессов, физико – химических принципов 
классических технологических операций и их базовых математических моделей, синтеза технологических 
систем. 

Задачами  учебной дисциплины являются: 
        –   рассмотрение химического производства как сложной системы; 
        – изучение критериев эффективности использования сырья, энергоресурсов в химической 
промышленности; 
        – изучение макроскопической теории физико - химических явлений как теоретической базы химической 
технологии; 
        – аппаратурное оформление и математическое моделирование процессов в химической технологии, 
основные типы химических реакторов; 
        –  определение роли материалов в химической технологии; 
        –  анализ технологических схем  важнейших химических производств 
4. Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

 
Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

 
 
1 

Химия и химическая 
промышленность в 
производственной деятельности 
человека. 

Человек в структуре окружающей среды. 
Производственная деятельность человека и ресурсы 
планеты. Рациональное размещение химических 
производств. 

 
2 

Химическая технология. Химико – 
технологический процесс (ХТП). 
Химическое производство (ХП). 

Химическая технология, как предмет изучения. Цели и 
задачи курса. Роль дисциплины в подготовки 
дипломированного бакалавра. Рассматривается 
структура, основные стадии ХТП и ХП. Критерии, 
оценки эффективности ХТП и ХП. 

 
 
3. 

Химико – технологические 
системы (ХТС). Структурная 
иерархия ХТС. Модели, расчёты 
ХТС. Материальный и 
энергетический балансы 

Рассматривается иерархия ХТС, её модели. Примеры 
материальных  и энергетических ( тепловых) балансов 
технологических процессов. 

 
4. 
 

Синтез ХТС.  Сырьевые ресурсы. 
Сырьё химической 
промышленности. Концепция 
полного использования сырья. 
Вода как сырьё реагент ХТП. 

Сырьевые ресурсы и сырьё химической 
промышленности. Способы обогащения сырья. 
Комплексное использование  сырья, создание 
безотходных (малоотходных) производств. Вода как 
химическое сырьё химической промышленности. 
Водоподготовка для ХТП. 
 

 
5. 

Синтез ХТС  и энергетические 
ресурсы. Энергия в химической 
промышленности. Концепция 
полного использования 
энергетических ресурсов. 

Виды энергии, применяемые в химической 
промышленности. Взаимосвязь материальных и 
энергетических ресурсов. Создание 
энерготехнологических схем и другие способы полного 
использования энергоресурсов. 

 
 

Оборудование химического 
производства. Концепция 

Рассматриваются основные виды химического 
оборудования, его характеристики, компоновка. 
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6. 

эффективного использования 
оборудованимя. 
Управление химическим 
производством. 

Методы управления химическим производством, 
автоматизированная система управления. 
 

 
7. 

Химическая технология и 
материаловедение. Материалы как 
категория химической технологии. 
Роль новых материалов в системе 
эффективных ХТС. 
 

Понятие «Материаловедение», взаимосвязь с ХТП. Виды 
материалов, применяемых для аппаратов, 
технологических схем. 
Новые виды материалов и их роль в синтезе ХТС. 

 
8. 

Моделирование ХТП. 
Математическое моделирование. 

Роль моделирования в ХТП, виды и этапы 
моделирования. Математическое моделирование, его 
значение для изучения ХТП. 

 
9. 

Теоретические основы химической 
технологии. Макроскопическая 
теория физико – химических 
явлений. 
Основные макроскопические 
параметры. 

Рассматриваются типовые процессы переработки 
неорганических веществ: обжиг, растворение, кристал- 
лизация, ионный обмен, флотация и другие. 

 
 
10. 

Тепловые  процессы в ХТ.  
Технологические способы 
нагревания и охлаждения. 
Моделирование процессов 
теплообмена. Тепловые аппараты. 

Рассматривается необходимость подвода или отвода 
тепла при проведении технологических  процессов. 
Способы нагревания и охлаждения, аппаратурное 
оформление этих процессов. 
Математическое моделирование процессов теплообмена 
и пути интенсификации теплообменных процессов. 
 

11 

Массообменные процессы. 
Основные принципы массообмена. 
Моделирование процессов 
адсорбции и абсорбции. 
Разделение смесей методом 
ректификация. 
Мембранная технология. 

Основные принципы массообмена в системе «Г-Ж», «Г-
Т», «Ж-Т», «Ж –Жнесмеш.». Методы моделирования 
сорбционных процессов. Аналогия с теплообменными 
процессами. Ректификация, мембранная технология. 
Основные аппараты. 

12. 

Химические процессы и реакторы. 
Основные типы реакторов. 
Классификация. 
Промышленные реакторы,  
требования к ним. 
 

Понятие и назначение   химических реакторов. Их 
основные виды и классификация. Требования к 
промышленным реакторам как  к основному аппарату 
ХТС. 

13. 

Неизотермические процессы в 
химическом  реакторе. 
Организация теплообмена, 
температурный режим. Тепловая 
устойчивость. 

Организация температурного режима  в 
неизотермических реакторах, поддержание тепловой 
устойчивости в реакторах различного типа. 

14 

Статистические данные о 
масштабах российского 
(мирового) производства 
важнейших химических 
продуктов. 
Общие сведения об основных 
источниках промышленных 
отходов и выбросов.  Способы их 
утилизации и обезвреживания. 

Приводятся статистические данные о масштабах 
российского и мирового производства химических 
продуктов. 
Сведения об источниках и количествах промышленных 
отходов и выбросов, руд, их обеззараживание и 
утилизация. 
 

15 

Некоторые примеры современных 
химических производств (ХТС). 
Теоретические основы, их 
функциональные и 
технологические схемы.  Их 
технико – экономические  
показатели. 

Рассматриваются такие химические производства: 
синтез аммиака, производство азотной и серной кислот, 
производство минеральных удобрений , органических 
продуктов, продуктов силикатной промышленности. 
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5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен обладать 
следующими компетенциями: 
№ 
п/
п 

Категория 
(группа) - 
компетенций  

Код и 
наименовани
е 
компетенции  

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 
компетенции  

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Системное и 

критическое 
мышление 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач  

УК-1.1. 
Анализирует 
задачу, 
выделяя еѐ 
базовые 
составляющие
. Определяет, 
интерпретируе
т и ранжирует 
информацию, 
требуемую 
для 
решения 
поставленной 
задачи 
УК-1.2. 
Осуществляет 
поиск 
информации 
для решения 
поставленной 
задачи по 
различным 
типам 
запросов 
УК-1.3.  
При обработке 
информации 
отличает 
факты 
от мнений, 
интерпретаци
й, 
оценок, 
формирует 
собственные 
мнения и 
суждения, 
аргументирует 
свои выводы и 
точку зрения; 

основные 
сведения о  
химической 
технологии и 
объекте ее 
исследования 

анализироват
ь и 
использовать 
сведения о 
химическом 
производстве, 
с целью 
определения 
эффективност
и его 
функциониро
вания 

навыками 
системного 
подхода для 
решения 
задач 
по 
определению 
эффективност
и 
функциониро
вания 
химического 
производства 

2 Общепрофессион
альные навыки 
 

ОПК-1 
Способен 
анализироват
ь и 
интерпретиро
вать 
результаты 
химических 
эксперименто
в, 

ОПК-1.1. 
Систематизир
ует и 
анализирует 
результаты 
химических 
экспериментов
, 
наблюдений, 
измерений, а 

основные 
эксперимента
льные методы 
исследования 
для 
определения 
основных 
показателей 
технологическ
ого процесса  

интерпретиро
вать 
результаты 
эксперименто
в с 
целью 
анализа 
эффективност
и 
технологичес

навыками 
определения и 
расчета 
основных 
показателей 
технологичес
кого процесса 
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наблюдений и 
измерений 
 
 

также 
результаты 
расчетов 
свойств 
веществ и 
материалов 
ОПК-1.2. 
Предлагает 
интерпретаци
ю результатов 
собственных 
экспериментов 
и 
расчетно-
теоретических 
работ с 
использование
м 
теоретических 
основ 
традиционных 
и новых 
разделов 
химии 
ОПК-1.3. 
Формулирует 
заключения и 
выводы по 
результатам 
анализа 
литературных 
данных, 
собственных 
экспериментал
ьных и 
расчетно- 
теоретических 
работ 
химической 
направленност
и 

 ких процессов 

3 Представление 
результатов 
профессионально
й 
деятельности 

ОПК-6 
Способен 
представлять 
результаты 
своей работы 
в 
устной и 
письменной 
форме в 
соответствии 
с нормами и 
правилами, 
принятыми в 
профессионал
ьном 
сообществе 

ОПК-6.1. 
Представляет 
результаты 
работы в виде 
отчета 
по 
стандартной 
форме на 
русском 
языке 
ОПК-6-2. 
Представляет 
информацию 
химического 
содержания с 
учетом 
требований 
библиографич
еской 
культуры 
ОПК-6.3. 

основную 
техническую 
документацию
, которая 
используется 
в химической 
технологии 

представлять 
результаты 
своей работы 
с учетом 
требований 
приняты в 
химическом 
сообществе  

навыками 
работы с 
технической 
документацие
й и 
представлени
я технической 
информации 
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Представляет 
результаты 
работы в виде 
тезисов 
доклада на 
русском и 
английском 
языке в 
соответствии с 
нормами и 
правилами, 
принятыми в 
химическом 
сообществе 
ОПК-6.4. 
Готовит 
презентацию 
по 
теме работы и 
представляет 
ее на 
русском и 
английском 
языках 

 
5. Виды учебной работы и их объем 

 
Вид учебной работы Объем 

з.е. акад. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 4 144 
Контактная работа - аудиторные занятия: 2,20 79,4 
Лекции  34 
в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические занятия (ПЗ)  - 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные работы (ЛР)  34 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Индивидуальная работа (ИР) - 10 
Самостоятельная работа 0,81 29 
Контактная самостоятельная работа (консультация)  1 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины   18 
Подготовка к лабораторным занятиям  10 
Формы контроля: экзамен 
Экзамен 0,99 35,6 
Контактная работа - промежуточная аттестация  0,4 

Подготовка к экзамену. 35,6 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной про-
граммы  

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, програм-
мам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2021 
года N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте 
России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Фе-
дерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

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

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менде-
леева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского инсти-
тута (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) состав-
лена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 
2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) (ФГОС ВО), ре-
комендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опы-
том преподавания дисциплины кафедрой «Фундаментальная химия» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 
(далее – Институт). Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 7 семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель преподавания дисциплины - ознакомить студентов с основами современного учения о 

дисперсном (нано) состоянии вещества, поверхностных явлениях в дисперсных системах, дать пред-
ставление о теоретической и экспериментальной базе, а также о междисциплинарном характере и об 
основных перспективах и проблемах этой обширной области химии.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- дать чёткое представление о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах 

коллоидной химии в её современном состоянии, а также понимание природы и механизмов процес-
сов, протекающих в микрогетерогенных системах; 

- формирование системы знаний об основных закономерностях физико-химических процессов 
на межфазной поверхности и в дисперсных системах; 

- формирование и развитие умений четкого и логического представления о структуре коллоид-
ной химии как науки о поверхностных явлениях и дисперсных системах; 

- понимание смысла основных закономерностей, обучение ориентироваться в их применении 
для современных технологий; 

- приобретение и формирование навыков расчетов количественных параметров поверхностных 
процессов и дисперсных систем; 

- приобретение и формирование навыков анализа результатов исследования и их регулирование 
для оптимизации технологических процессов. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.О.20 Коллоидная химия относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули). Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Химия, Физиче-
ская химия, Высокомолекулярные соединения. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
 

Наименова-
ние 
категории 
(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Естественно-
научная под-
готовка 

ОПК-1 Способен анализировать и 
интерпретировать результаты хи-
мических экспериментов, наблю-
дений и измерений 

ОПК-1.1 Систематизирует и анализирует результаты хи-
мических экспериментов, наблюдений, измерений, а так-
же результаты расчетов свойств веществ и материалов 
 
ОПК-1.2 Предлагает интерпретацию результатов соб-
ственных экспериментов и расчетно-теоретических работ 
с использованием 
теоретических основ традиционных и новых разделов 
химии 
 
ОПК-1.3 Формулирует заключения и выводы по резуль-
татам анализа литературных данных, собственных экспе-
риментальных и расчетно-теоретических работ химиче-
ской направленности 



 ОПК-2 Способен проводить с со-
блюдением норм техники безопас-
ности химический эксперимент, 
включая синтез, анализ, изучение 
структуры и свойств веществ и ма-
териалов, исследование процессов 
с их участием 

ОПК-2.1 Работает с химическими веществами с соблю-
дением норм техники безопасности 
 
ОПК-2.2 Проводит синтез веществ и материалов разной 
природы с использованием имеющихся методик 
 
ОПК-2.3 Проводит стандартные операции для определе-
ния химического и фазового состава веществ и материа-
лов на их основе 
 
ОПК-2.4 Проводит исследования свойств веществ и ма-
териалов с использованием серийного научного оборудо-
вания 

 ОПК-3 Способен применять рас-
четно-теоретические методы для 
изучения свойств веществ и про-
цессов с их участием с использова-
нием современной вычислительной 
техники 

ОПК-3.1 Применяет теоретические и полуэмпирические 
модели при решении задач химической направленности 

 ОПК-4 Способен планировать ра-
боты химической направленности, 
обрабатывать и интерпретировать 
полученные результаты с 
использованием теоретических 
знаний и практических навыков 
решения математических и физиче-
ских задач 

ОПК-4.1 Использует базовые знания в области матема-
тики и физики при планировании работ химической 
направленности 
 
ОПК-4.2 Обрабатывает данные с использованием стан-
дартных способов аппроксимации численных характери-
стик 
 
ОПК-4.3 Интерпретирует результаты химических 
наблюдений с использованием физических законов и 
представлений 

 ОПК-6 Способен представлять ре-
зультаты своей работы в устной и 
письменной форме в соответствии с 
нормами и правилами, принятыми в 
профессиональном сообществе 

ОПК-6.1 Представляет результаты работы в виде отчета 
по стандартной форме на русском языке 

 
 
 
 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
знать:  
- основные законы физики и химии, физической химии, физико-химические явления и закономерности, исполь-
зуемые в коллоидной химии; 
- основные понятия и закономерности поверхностных явлений, специфические особенности коллоидного состо-
яния, четко и логично представлять структуру коллоидной химии. 
- закономерности поведения, методы получения и основные физико-химических свойства дисперсных систем, 
современное состоянии теории поверхностных явлений, устойчивости и коагуляции дисперсных систем; 
- возможности использования поверхностных явлений для приготовления лекарственных форм;  
- факторы, влияющие на застудневание, набухание, тиксотропию, синерезис, вязкость, периодические реакции в 
механизме приготовления лекарственных форм. 
 
уметь:  
- проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики поверхностных явлений и опре-
делять количественные параметры дисперсных и структурированных систем; 
- прогнозировать влияние различных факторов на свойства дисперсных систем, позволяющие оптимизировать 
технологические процессы переработки их в конечные материалы с заданным комплексом свойств. 
- применять полученные знания при изучении аналитической, фармацевтической химии, фармакогнозии, фар-
макологии, токсикологии, технологии лекарств.  



владеть: 
- основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными типами приборов, 
используемых в физической и коллоидной химии. 
- навыками приготовления, оценкой качества, способами повышения стабильности дисперсных систем;  
- навыками проведения научных исследований для установления взаимосвязи физико-химических свойств и 
фармакологической активности. 
- навыками проведения эксперимента в дисперсных системах и методами обработки полученных результатов, а 
также навыками в решении теоретических и прикладных задач в области коллоидной химии 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семест р 7 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме практиче-
ской подготовки  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  5 180 135    
Контактная работа - аудиторные заня-

 
 103,4 77,7    

Лекции  30 22,5    
Практические занятия (ПЗ)  16 12    
Лабораторные работы (ЛР)  46 34,5    
Индивидуальная работа  10 7,5    

Самостоятельная работа  41 30,6    

Консультация   1 1,5    
Контактная работа – промежуточная атте-
стация  0,4 0,25 

   

Форма (ы) контроля:   экзамен 
Экзамен  35,6 26,7  
Подготовка к экзамену.  35,6 26,7  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Лек-
ции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Сам. 
работа 

1. 
Раздел 1. Предмет и задачи курса 

2  1      1 

2. 
Раздел 2. Термодинамика по-
верхностных явлений. 
Адсорбция 53 

 12  6  18  17 

3. Раздел 3. ДЭС и электрокинети-
ческие явления 16 

 3  2  6  5 

4. Раздел 4. Синтез дисперсных 
систем 14  3    6  5 

5. Раздел 5. Свойства дисперсных 
систем 15  4  2  6  3 

6. Раздел 6. Коллоидные ПАВ как 
лиофильные дисперсные системы 12  2  2  6  2 



7. Раздел 7. Устойчивость и коагу-
ляция дисперсных систем 16 

 4  2  6  4 

8. Раздел 8. Структурообразование 
в дисперсных системах 15 

 3  2  6  3 

 Консультация 2         
 Экзамен 0,3         

 Подготовка к экзамену 35,7         
 ИТОГО 180  32  16  54  40 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

№ раз-
дела 

Наименование раздела  
дисциплины Содержание раздела 

1 Предмет и задачи кур-
са 

Коллоидная химия – наука о поверхностных явлениях и дисперсных системах. Основ-
ные признаки объектов коллоидной химии: гетерогенность, дисперсность. Поверхност-
ные явления, коллоидные системы, их классификация; примеры; значение для химиче-
ской технологии и защиты окружающей среды. 

2 

Термодинамика по-
верхностных явлений. 

Адсорбция 
 
 
 

Термодинамика поверхностных явлений. 
Удельная свободная поверхностная энергия (поверхностное натяжение) как характери-
стика поверхности раздела. Дисперсность, кривизна поверхности, удельная поверхность. 
Уравнение Гиббса-Гельмгольца для внутренней (полной) энергии поверхностного слоя. 
Процессы самопроизвольного уменьшения поверхностной энергии. Формирование 
структуры поверхностного слоя. Поверхностное натяжение и адсорбция. Полная и избы-
точная (гиббсовская) адсорбция; уравнение Гиббса. Вывод и анализ. 
Адсорбция газов и паров на поверхности твердых тел. Взаимодействия при адсорбции. 
Классификация механизмов адсорбции. Локализованная адсорбция газов на твердой 
поверхности по теории Ленгмюра. Уравнение адсорбции мономолекулярной абсорбции 
Ленгмюра и его анализ; определение констант уравнения (линейная форма уравнения 
Ленгмюра). Теория мономолекулярной адсорбции, уравнение изотермы адсорбции, его 
анализ Линейная форма уравнения БЭТ и расчет его констант. Определение удельной 
поверхности методом БЭТ.  
Уравнение Гиббса для абсорбции разбавленных растворов. Поверхностно активные 
(ПАВ) и поверхностно – инактивные вещества на разных межфазных границах. Правила 
уравнивания полярностей Ребиндера. Органические ПАВ с дифильными молекулами; их 
классификация по молекулярному строению (анионные, катионные, амфолитные, не-
ионные, низко – и высокомолекулярные). Представление гидрофильно – липофильном 
балансе молекул ПАВ. 
Зависимость поверхностного натяжения от концентрации раствора ПАВ; поверхностная 
активность. Уравнение Шишковского. Изотерма мономолекулярной адсорбции 
Ленгмюра. Связь уравнений Ленгмюра и Шишковского. Влияние строения молекул 
ПАВ на поверхностную активность, правило Дюкло – Траубе.Двумерное состояние ве-
щества в адсорбционном слое. Двумерное (поверхностное) давление. Уравнение двух-
мерного состояния вещества. Строение адсорбционных слоев. Определение молекуляр-
ных характеристик ПАВ.  
Адгезия, смачивание. Краевой угол смачивания. Лиофильность и лиофобность поверх-
ности. Связь работы адгезии с краевым углом смачивания. Измерение лиофильности с 
помощью ПАВ. Влияние природы адсорбента, адсорбата и растворителя на закономер-
ности адсорбции из растворов. Правило уравнивания полярностей Ребиндера. Практиче-
ское значение адгезии и смачивания. 

3 ДЭС и электрокинети-
ческие явления 

Адсорбция ионов из растворов электролитов, основные особенности. Сущность теории 
Гельмгольца, Гуи – Чепмена, Штерна.  Механизмы образования и строения двойного 
электрического слоя (ДЭС). Потенциал поверхности и электрокинетический потенциал. 
Примеры образования ДЭС; строение мицеллы. 
Влияние электролитов на толщину диффузионного слоя и электрокинетический потен-
циал. Изоэлектрическая точка, перезарядка поверхности. Диализ и электродиализ. Элек-
трокинетические явления. Уравнение Гельмгольца – Смолуховского для электроосмоса 
и электрофореза. Практическое использование электрокинетических явлений. 



4 Синтез дисперсных  
систем 

Дисперсные системы; дисперсность и термодинамические свойства систем; использова-
ние влияния дисперсности на термодинамические свойства системы в химической тех-
нологии. Основные условия получения коллоидных систем. Методы диспергирования. 
Уравнение П.А. Ребиндера для работы диспергирования. Адсорбционное понижение 
прочности (эффект Ребиндера). Физико-химическое диспергирование осадков (пептиза-
ция). Гомогенная и гетерогенная конденсация. Энергия Гиббса образования зародыша 
новой фазы, критический размер зародыша. Две стадии образования новой фазы: обра-
зование зародышей и рост частиц. Связь кинетики образования новой фазы с пересыще-
нием. Управление дисперсностью при гомогенной конденсации. Примеры получения 
дисперсных систем методами физической и химической конденсации. 

5 

 
 

Свойства дисперсных 
систем 

 

Универсальность молекулярно – кинетических свойств растворов и дисперсных систем. 
Броуновское движение и его молекулярно – кинетическая природа. Связь между сред-
ним сдвигом частиц и коэффициентом диффузии (уравнение Эйнштейна - Смолуховско-
го). Экспериментальная проверка уравнения Эйнштейна – Смолуховского.  
Связь размеров частиц со скоростью осаждения. Седиментационный анализ полидис-
персных систем. Кривая кинетики седиментации. Кривые распределения частиц по ра-
диусам. Седиментационно – диффузионное равновесие, гипсометрический закон. Харак-
теристики седиментационной устойчивости дисперсных систем. 
Оптические явления в дисперсных системах. Физическая сущность рассеяния света. Условия 
рэлеевского рассеяния. Уравнение Рэлея и его анализ. Турбидиметрия и нефелометрия. 
Влияние дисперсности на рассеяние света. Определение размера частиц по методу Геллера.  

6 
Коллоидные ПАВ как 
лиофильные дисперс-

ные системы 

Термодинамические и кинетические факторы агрегативности устойчивости. 
Агрегативная  устойчивость и коагуляция дисперсных систем. Лиофильные и лиофоб-
ные дисперсные системы.  
Растворы коллоидных ПАВ как лиофильные дисперсные системы. Общая характеристи-
ка  и классификация коллоидных ПАВ. Оценка дифильных свойств ПАВ. Гидрофильно – 
лиофильный баланс (ГЛБ). Биоразлагаемость и токсичность ПАВ.  
Свойства водных растворов ПАВ. Мицеллобразование. Факторы, способствующие мицел-
лообразованию. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) и методы ее опре-
деления. Влияние среды и концентрации растворов на строение и форму мицелл. Солюби-
лизация. Влияние различных факторов на ККМ. Механизм моющего действия ПАВ.  

7 
Устойчивость и коагу-
ляция дисперсных си-

стем 

Лиофобные системы, агрегативная и седиментационная устойчивость, коагуляция. 
Закономерности электролитной коагуляции, правила Шульце – Гарди. Эффективность 
соударений между частицами и потенциальный барьер. Кинетика коагуляции по Смолу-
ховскому. Быстрая и медленная коагуляция. Уравнение скорости коагуляции, константа 
скорости и время половинной коагуляции. Кривые кинетики коагуляции и аналитиче-
ская зависимость числа частиц разного порядка от времени. 
Основные положения теории устойчивости коагуляции ДЛФО. Факторы устойчивости 
дисперсных систем. Расклинивающее давление и его составляющие: электролитическая, 
молекулярная (сольватационная); структурно – механический барьер и энтропийный 
фактор (адсорбционные кривые слои ПАВ, ВМС). Потенциальные кривые взаимодей-
ствия частиц. Потенциальный барьер и его зависимость от толщины диффузионного 
слоя.  

8 Структурообразование 
в дисперсных системах 

Возникновение объемных структур в различных дисперсных системах как частичный 
случай коагуляции. Структурообразование в соответствии с теорией ДЛФО. Типы и 
прочность контактов между частицами в структурированных дисперсных системах.  
Коагуляционно - тиксотропные  и конденсационно-кристаллизационные структуры. 
Переход одних структур в другие. 
Реологический метод исследования дисперсных систем. Способы описания механических 
свойств дисперсных систем. Реологические модели; упругость, вязкость, пластичность. 
Реологические свойства дисперсных систем. Вязкость жидких агрегативно устойчивых 
дисперсных систем. Уравнение Эйнштейна. Влияние на вязкость различных факторов; 
концентрации дисперсной фазы, времени, механических воздействий, температуры. Клас-
сификация дисперсных систем по структурно-механическим свойствам. Ньютоновские и 
неньютоновские, псевдопластические и дилатантные жидкости. Бингамовские тела. Пол-
ная реологическая кривая дисперсной системы с коагуляционной структурой. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

№ В результате освоения дисци-
плины студент должен: 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

Раздел 
7 

Раздел 
8 

 Знать:         
 - основные законы физики и + + + + + + + + 



химии, физической химии, фи-
зико-химические явления и за-
кономерности, используемые в 
коллоидной химии 

 основные понятия и закономер-
ности поверхностных явлений, 
специфические особенности 
коллоидного состояния, четко и 
логично представлять структуру 
коллоидной химии. 

+ + + +     

 закономерности поведения, ме-
тоды получения и основные фи-
зико-химических свойства дис-
персных систем, современное 
состоянии теории поверхност-
ных явлений, устойчивости и 
коагуляции дисперсных систем 

 +  + +  +  

 возможности использования 
поверхностных явлений для 
приготовления лекарственных 
форм 

+ + + + + + + + 

 факторы, влияющие на застуд-
невание, набухание, тиксотро-
пию, синерезис, вязкость, пери-
одические реакции в механизме 
приготовления лекарственных 
форм 

       + 

 Уметь:         
 проводить расчеты с использо-

ванием основных соотношений 
термодинамики поверхностных 
явлений и определять количе-
ственные параметры дисперс-
ных и структурированных си-
стем 

 +      + 

 прогнозировать влияние различ-
ных факторов на свойства дис-
персных систем, позволяющие 
оптимизировать технологиче-
ские процессы переработки их в 
конечные материалы с заданным 
комплексом свойств 

    +    

 применять полученные знания 
при изучении аналитической, 
фармацевтической химии, фар-
макогнозии, фармакологии, ток-
сикологии, технологии лекарств 

+ + + + + + + + 

 Владеть:         
 основными приемами и метода-

ми физико-химических измере-
ний; работать с основными ти-
пами приборов, используемых в 
физической и коллоидной химии. 

+ + + + + + + + 

 навыками приготовления, оцен-
кой качества, способами повы-

      +  



шения стабильности дисперсных 
систем 

 навыками проведения научных 
исследований для установления 
взаимосвязи физико-химических 
свойств и фармакологической 
активности 

    +    

 навыками проведения экспери-
мента в дисперсных системах и 
методами обработки получен-
ных результатов, а также навы-
ками в решении теоретических и 
прикладных задач в области 
коллоидной химии 

+ + + + + + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикато-

рами их достижения: 
Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раз-
дел 1 

Раз-
дел 2 

Раз-
дел 3 

Раз-
дел 4 

Раз-
дел 5 

Раз-
дел 6 

Раз-
дел 7 

Раз-
дел 8 

ОПК-1 Способен 
анализировать и ин-
терпретировать ре-
зультаты химических 
экспериментов, 
наблюдений и изме-
рений 

ОПК-1.1 Систематизирует и анали-
зирует результаты химических экс-
периментов, наблюдений, измере-
ний, а также результаты расчетов 
свойств веществ и материалов 
 
ОПК-1.2 Предлагает интерпретацию 
результатов собственных экспери-
ментов и расчетно-теоретических 
работ с использованием 
теоретических основ традиционных 
и новых разделов химии 
 
ОПК-1.3 Формулирует заключения 
и выводы по результатам анализа 
литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической 
направленности 

+ + + + + + + + 

ОПК-2 Способен 
проводить с соблюде-
нием норм техники 
безопасности химиче-
ский эксперимент, 
включая синтез, ана-
лиз, изучение 
структуры и свойств 
веществ и материа-
лов, исследование 
процессов с их уча-
стием 

ОПК-2.1 Работает с химическими 
веществами с соблюдением норм 
техники безопасности 
 
ОПК-2.2 Проводит синтез веществ и 
материалов разной природы с ис-
пользованием имеющихся методик 
 
ОПК-2.3 Проводит стандартные 
операции для определения химиче-
ского и фазового состава веществ и 
материалов на их основе 
 
ОПК-2.4 Проводит исследования 
свойств веществ и материалов с ис-
пользованием серийного научного 
оборудования 

+ + + + + + + + 

ОПК-3 Способен ОПК-3.1 Применяет теоретические + + + + + + + + 



применять расчетно-
теоретические методы 
для изучения свойств 
веществ и процессов с 
их участием с исполь-
зованием современ-
ной вычислительной 
техники 

и полуэмпирические модели при 
решении задач химической направ-
ленности 

ОПК-4 Способен 
планировать работы 
химической направ-
ленности, обрабаты-
вать и интерпретиро-
вать полученные ре-
зультаты с 
использованием тео-
ретических знаний и 
практических навы-
ков решения матема-
тических и физиче-
ских задач 

ОПК-4.1 Использует базовые знания 
в области математики и физики при 
планировании работ химической 
направленности 
 
ОПК-4.2 Обрабатывает данные с 
использованием стандартных спосо-
бов аппроксимации численных ха-
рактеристик 
 
ОПК-4.3 Интерпретирует результа-
ты химических наблюдений с ис-
пользованием физических законов и 
представлений 

+ + + + + + + + 

ОПК-6 Способен 
представлять резуль-
таты своей работы в 
устной и письменной 
форме в соответствии 
с нормами и правила-
ми, принятыми в 
профессиональном 
сообществе 

ОПК-6.1 Представляет результаты 
работы в виде отчета по стандартной 
форме на русском языке 

+ + + + + + + + 

 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
Темы практических занятий по дисциплине 

№ п/п № раздела дис-
циплины 

Темы практических занятий Часы 

1. 1,2 Коллоидные системы, их специфика. Адсорбция газов и паров. Опре-
деление удельной поверхности адсорбентов. 2 

2. 2 
Адсорбция ПАВ на границе раствор – воздух. Определение парамет-
ров адсорбционного слоя. Молекулярная адсорбция на твердых ад-

сорбентах. Смачивание. Адгезия. 
2 

3. 3, 4 Адсорбция ионов на твердой поверхности, ДЭС, мицелла. Электроки-
нетический потенциал, определение различными методами. 2 

4. 5 Молекулярно – кинетические, оптические свойства. Седиментация 2 

5. 6 Растворы коллоидных ПАВ, ККМ. Влияние различных факторов на 
ККМ. 2 

6. 7 Устойчивость и коагуляция. Кинетика коагуляции. 2 
7. 8 Структурообразование дисперсных систем. 2 
8. 1-8 Контрольная работа 2 



 
 

 

8.2. Лабораторные занятия  
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изу-

чаемого в дисциплине «Коллоидная химия», позволяет освоить методы экспериментальных исследо-
ваний, технику лабораторных работ. 

Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в ба-
захWeb of Science, Scopus,  Chemical Abstracts, РИНЦ; 

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольной работы по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче экзамена и лабораторного практикума по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повто-
рение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 
дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При рабо-

№ 
п/п 

№ раздела дисци-
плины 

Наименование лабораторных работ Часы 

1. 2 Исследование адсорбции ПАВ на границе раствор – воздух. Определе-
ние параметров адсорбционного слоя. 6 

2. 2 Адсорбция ПАВ из растворов на твердом адсорбенте. Определение 
удельной поверхности. 6 

3. 2 Влияние ПАВ на смачивание и адгезию 6 
4. 2 Определение степени насыщенности латекса 6 
5. 3 Определение электрокинетического потенциала методом электрофореза 6 
6. 3 Определение электрокинетического потенциала методом электроосмоса 6 
7. 3 Исследование перезарядки латекса методом электрофореза 6 
8. 4,5, 7 Синтез, коагуляция и стабилизация гидрозоля гидроксида железа. 6 

9. 4,5, 7 Кинетика коагуляция «белых золей» и построение кинетических кривых 
коагуляции. 6 

10. 4,5, 7 Влияние заряда на порог коагуляции. 6 

11. 4,5, 7 Влияние состава композиции на процесс гетерокоагуляции латекс – гид-
роксид железа (III). 6 

12. 4,5, 7 Определение размера частиц «белых золей» по методу Геллера 4 

13. 4,5, 7 Дисперсионный анализ порошков методом седиментации в гравитаци-
онном ионе. 6 

14. 6 Определение критической концентрации мицелообразование в раство-
рах ПАВ. 4 

15. 8 Исследование реологических свойств растворов ПАВ и ВМС методом 
каппилярной вяскозиметрии. 6 

16. 8 Исследование реологических свойств дисперсных систем методом рота-
ционной вискозиметрии. 6 



те с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных 

средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных за-
нятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при по-

лучении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного об-
разования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные техно-
логии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные 
технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информа-
ционные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
(включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 
имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результа-
тов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей про-
фессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 
сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 
темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных рабо-

тах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, 
достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 



11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 
самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 
данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6. Реферат 

Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, предпола-
гающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное со-
держание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и убеди-
тельность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока сдачи, пуб-
личная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания за-
четной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется пре-
подавателем с учетом пожеланий студента.  

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и тру-
долюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным при-
мером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместро-
вой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвиди-
рована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как реша-
ются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла 
память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для сти-

мулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать си-
стематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дис-
циплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведе-
нии лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а имен-
но презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестиро-
вание. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 
наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные кол-
локвиумы или контрольные работы. 



Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы дисци-
плины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала мето-
дом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью сту-

дентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 
лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументи-
рованность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки зна-
ний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дис-
циплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 8 лабораторных работы, ука-
занных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за неделю 
до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент 
в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лабо-
ратории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему установки, 
рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические харак-
теристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение рабо-
тать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь) или не 
подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 
методом он будет измерять; 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя до-
пущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважи-
тельным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время ука-
занное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами 
Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не предусмотре-
но методическими указаниями к выполнению данной работы.  

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 
группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи 
делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; 
графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие фор-
мулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах производит-
ся расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  



а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается за-
чтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и 
«защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента делает 
запись: «Все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит подпись и да-
ту. 

9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. Правила ведения жур-
нала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 
«защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 
работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале уче-
та выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему заня-
тия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия 
с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной неделе, 
зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под руковод-
ством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не 
оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных обозначе-
ниях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 



4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 
уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем определять 
значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 
значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно 
представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени (например, 
вместо 24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 
ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом по-
пытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают 
мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, 
как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полез-
ные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены 
задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послу-
жить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
курса РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 6 (если специально не огово-
рено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за неделю до начала лабора-
торного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в ко-
торых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных пособи-
ях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может получить 
ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое 
введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, 
сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, 
дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей лабораторной  работы: 
название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; пере-
чень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы 
для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение рабо-
тать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 

методом он будет измерять; 
в) отсутствует белый халат. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допущенные 
недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважи-
тельным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, 
указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не предусмот-

рено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи 



делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; 
графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На 
расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений 
и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление ра-
боты завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «до-
пуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 
доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное 
воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 
изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 
работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка препо-
давания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии соци-
окультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений 
с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и раз-
работка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиаль-
ной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 
а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нару-

шениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 



может проводиться в несколько этапов. 
 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме пе-
чатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, специализиро-
ванные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает до-
ступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

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

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, пред-
ставлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и 
дисперсные системы. Учебник для вузов. Изд.4-е стереотипное, 
испр.- М.: ИД «Альянс», 2009. 463 с. или издание другого года 

Библиотека  
НИ РХТУ Да 

2. Практикум и задачник по коллоидной химии. Учебное пособие 
для вузов./ под ред. Назарова В.В., Гродского А.С. - М.: ИКЦ 
«Академкнига», 2007. 372 с. 

Библиотека  
НИ РХТУ Да 

3. Краткий справочник физико-химических величин [Текст] / ред.:  
А. А. Равдель, А. М. Пономарева. - 11-е изд. испр. и доп. - [Б. м.] : 
ООО ТИД Аз-book, 2009. - 238 с. 

Библиотека  
НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. - М.: «Химия», 1975. 512 
с. 

Библиотека  
НИ РХТУ Да 

2. Расчеты и задачи по коллоидной химии. / под ред. Барановой 
В.И. - М.: Высшая школа, 1989. 288 с. 

Библиотека  
НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Презентации к лекциям 
Научно-технические журналы: 
«Коллоидный журнал» ISSN 0023-2912 
«Журнал физической химии» ISSN 0044-4537 
«Журнал прикладной химии» ISSN 0044-4618 
12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 



1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный договор № 
33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. по 31.05.2025 г.) - https// 
e/lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок дей-
ствия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 

3. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024 
г. по 24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 

4. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок 
действия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  

 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/   
6. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/  

7. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета 
им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  

 
При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины:  
- компьютерные презентации интерактивных лекций  (общее число слайдов - 143); 
- банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов - 50). 
- методические указания для выполнения лабораторных работ. 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Коллоидная химия» проводятся в форме 

аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-
мостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность поме-
щений для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными возможно-

стями здоровья 
Лекционная аудитория 484 (строение 
13) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа. 484 (строение 13) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено 

Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций обучающихся 
484 (строение 13) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 484 (стро-
ение 13) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено  

Аудитория для самостоятельной рабо-
ты студентов 484 (строение 13) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и 
памятью на жестком диске 8 Гбайт (1 шт.) с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного ката-
лога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 
Moodle, учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470 
Принтер лазерный 
Сканер 

приспособлено  

Лаборатория физико-химического 473 
Установка для определения давления насыщенного пара 
жидкости; весы аналитические, весы технические. 

приспособлено 

https://urait.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


(строение 13)анализа Эбулиоскоп, криоскоп, рефрактометр, термометр Бекмана, 
насос Камовского, барометр, компьютер/ноутбук, датчик 
для измерения температуры, фотоколориметр, 
спектрофотометр 

Лаборатория кинетики 471 (строение 
13) 

Установки для исследования кинетики реакций в 
растворах и в твердой фазе, 
поляриметр, катетометр, водяная баня, термостат. 

приспособлено 

Лаборатория электрохимии 479 (стро-
ение 13) 

Кондуктометр, рН-метр- милливольтметр, генератор 
низкочастотных сигналов, магазин сопротивлений, 
осциллограф, потенциометр, компьютер, датчик 
для измерения температуры 

приспособлено 

Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования 475 (строение 13) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 

Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с возможностью просмотра видеоматериалов и 
презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информацион-
ным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI лм, F: 1.95 ÷ 2.14 : 1, лампа 1x 180 вт) 
Многофункциональное устройство Samsung 4200. 

13.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 

Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - 
EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-
e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рам-
ках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The No-
vomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бес-

платными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и мето-
ды контроля и 

оценки 

Раздел 1. Предмет и 
задачи курса 

Знает: 
• основные законы физики и химии, физической химии, физико-химические явления и 

закономерности, используемые в коллоидной химии 
• основные понятия и закономерности поверхностных явлений, специфические особен-

ности коллоидного состояния, четко и логично представлять структуру коллоидной 
химии. 

• возможности использования поверхностных явлений для приготовления лекарствен-
ных форм 

Умеет: 
• применять полученные знания при изучении аналитической, фармацевтической хи-

мии, фармакогнозии, фармакологии, токсикологии, технологии лекарств 
Владеет: 
• основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными 

типами приборов, используемых в физической и коллоидной химии. 
• навыками проведения эксперимента в дисперсных системах и методами обработки 

полученных результатов, а также навыками в решении теоретических и прикладных 
задач в области коллоидной химии 

Оценка за кон-
трольную работу 
№1 (семестр 7) 
Защита лабора-
торных работ 

Итоговое тести-
рование 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


Раздел 2. Термодина-
мика поверхностных 

явлений. 
Адсорбция 

Знает: 
• основные законы физики и химии, физической химии, физико-химические явления и 

закономерности, используемые в коллоидной химии 
• основные понятия и закономерности поверхностных явлений, специфические осо-

бенности коллоидного состояния, четко и логично представлять структуру коллоид-
ной химии. 

• закономерности поведения, методы получения и основные физико-химических свой-
ства дисперсных систем, современное состоянии теории поверхностных явлений, 
устойчивости и коагуляции дисперсных систем 

• возможности использования поверхностных явлений для приготовления лекарствен-
ных форм 

Умеет: 
• проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики по-

верхностных явлений и определять количественные параметры дисперсных и струк-
турированных систем 

• применять полученные знания при изучении аналитической, фармацевтической хи-
мии, фармакогнозии, фармакологии, токсикологии, технологии лекарств 

Владеет: 
• основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными 

типами приборов, используемых в физической и коллоидной химии. 
• навыками проведения эксперимента в дисперсных системах и методами обработки 

полученных результатов, а также навыками в решении теоретических и прикладных 
задач в области коллоидной химии 

Оценка за кон-
трольную работу 
№ 1 (семестр 7) 
Защита лабора-
торных работ 

Итоговое тести-
рование 

Раздел 3. ДЭС и элек-
трокинетические яв-

ления 

Знает: 
• основные законы физики и химии, физической химии, физико-химические явления и 

закономерности, используемые в коллоидной химии 
• основные понятия и закономерности поверхностных явлений, специфические осо-

бенности коллоидного состояния, четко и логично представлять структуру коллоид-
ной химии. 

• возможности использования поверхностных явлений для приготовления лекарствен-
ных форм 

Умеет: 
• применять полученные знания при изучении аналитической, фармацевтической хи-

мии, фармакогнозии, фармакологии, токсикологии, технологии лекарств 
Владеет: 
• основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными 

типами приборов, используемых в физической и коллоидной химии. 
• навыками проведения эксперимента в дисперсных системах и методами обработки 

полученных результатов, а также навыками в решении теоретических и прикладных 
задач в области коллоидной химии 

Оценка за кон-
трольную работу 
№ 1 (семестр 7) 
Защита лабора-
торных работ 

Итоговое тести-
рование 

Раздел 4. Синтез дис-
персных  
систем 

Знает: 
• основные законы физики и химии, физической химии, физико-химические явления и 

закономерности, используемые в коллоидной химии 
• основные понятия и закономерности поверхностных явлений, специфические осо-

бенности коллоидного состояния, четко и логично представлять структуру коллоид-
ной химии. 

• закономерности поведения, методы получения и основные физико-химических свой-
ства дисперсных систем, современное состоянии теории поверхностных явлений, 
устойчивости и коагуляции дисперсных систем 

• возможности использования поверхностных явлений для приготовления лекарствен-
ных форм 

Умеет: 
• применять полученные знания при изучении аналитической, фармацевтической хи-

мии, фармакогнозии, фармакологии, токсикологии, технологии лекарств 
Владеет: 
• основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными 

типами приборов, используемых в физической и коллоидной химии. 
• навыками проведения эксперимента в дисперсных системах и методами обработки 

полученных результатов, а также навыками в решении теоретических и прикладных 
задач в области коллоидной химии 

Оценка за кон-
трольную работу 
№ 1 (семестр 7) 
Защита лабора-
торных работ 

Итоговое тести-
рование 

Раздел 5. Свойства 
дисперсных систем 

Знает: 
• основные законы физики и химии, физической химии, физико-химические явления и 

закономерности, используемые в коллоидной химии 
• закономерности поведения, методы получения и основные физико-химических свой-

ства дисперсных систем, современное состоянии теории поверхностных явлений, 
устойчивости и коагуляции дисперсных систем 

• возможности использования поверхностных явлений для приготовления лекарствен-
ных форм 

Умеет: 
• прогнозировать влияние различных факторов на свойства дисперсных систем, позво-

ляющие оптимизировать технологические процессы переработки их в конечные ма-

Оценка за кон-
трольную работу 
№ 1 (семестр 7) 
Защита лабора-
торных работ 

Итоговое тести-
рование 



териалы с заданным комплексом свойств 
• применять полученные знания при изучении аналитической, фармацевтической хи-

мии, фармакогнозии, фармакологии, токсикологии, технологии лекарств 
Владеет: 
• основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными 

типами приборов, используемых в физической и коллоидной химии. 
• навыками проведения научных исследований для установления взаимосвязи физико-

химических свойств и фармакологической активности 
• навыками проведения эксперимента в дисперсных системах и методами обработки 

полученных результатов, а также навыками в решении теоретических и прикладных 
задач в области коллоидной химии 

Раздел 6. Коллоидные 
ПАВ как лиофильные 
дисперсные системы 

Знает: 
• основные законы физики и химии, физической химии, физико-химические явления и 

закономерности, используемые в коллоидной химии 
• возможности использования поверхностных явлений для приготовления лекарствен-

ных форм 
Умеет: 
• применять полученные знания при изучении аналитической, фармацевтической хи-

мии, фармакогнозии, фармакологии, токсикологии, технологии лекарств 
Владеет: 
• основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными 

типами приборов, используемых в физической и коллоидной химии. 
• навыками проведения эксперимента в дисперсных системах и методами обработки 

полученных результатов, а также навыками в решении теоретических и прикладных 
задач в области коллоидной химии 

Оценка за кон-
трольную работу 
№ 1 (семестр 7) 
Защита лабора-
торных работ 

Итоговое тести-
рование 

Раздел 7. Устойчи-
вость и коагуляция 
дисперсных систем  

Знает: 
• основные законы физики и химии, физической химии, физико-химические явления и 

закономерности, используемые в коллоидной химии 
• закономерности поведения, методы получения и основные физико-химических свой-

ства дисперсных систем, современное состоянии теории поверхностных явлений, 
устойчивости и коагуляции дисперсных систем 

• возможности использования поверхностных явлений для приготовления лекарствен-
ных форм  

Умеет: 
• применять полученные знания при изучении аналитической, фармацевтической хи-

мии, фармакогнозии, фармакологии, токсикологии, технологии лекарств 
Владеет: 
• основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными 

типами приборов, используемых в физической и коллоидной химии. 
• навыками приготовления, оценкой качества, способами повышения стабильности 

дисперсных систем 
• навыками проведения эксперимента в дисперсных системах и методами обработки 

полученных результатов, а также навыками в решении теоретических и прикладных 
задач в области коллоидной химии 

Оценка за кон-
трольную работу 
№ 1 (семестр 7) 
Защита лабора-
торных работ 

Итоговое тести-
рование 

Раздел 8. Структуро-
образование в дис-
персных система 

Знает: 
• основные законы физики и химии, физической химии, физико-химические явления и 

закономерности, используемые в коллоидной химии 
• возможности использования поверхностных явлений для приготовления лекарствен-

ных форм  
• факторы, влияющие на застудневание, набухание, тиксотропию, синерезис, вязкость, 

периодические реакции в механизме приготовления лекарственных форм 
Умеет: 
• проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики по-

верхностных явлений и определять количественные параметры дисперсных и струк-
турированных систем 

• применять полученные знания при изучении аналитической, фармацевтической хи-
мии, фармакогнозии, фармакологии, токсикологии, технологии лекарств 

Владеет: 
• основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными 

типами приборов, используемых в физической и коллоидной химии. 
• навыками проведения эксперимента в дисперсных системах и методами обработки 

полученных результатов, а также навыками в решении теоретических и прикладных 
задач в области коллоидной химии 

Оценка за кон-
трольную работу 
№ 1 (семестр 7) 
Защита лабора-
торных работ 

Итоговое тести-
рование 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Б1.О.20 Коллоидная химия  

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 5 / 180. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина 
изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Коллоидная химия  относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). Дисциплина 
базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Химия, Физическая химия, Высокомолекулярные 
соединения. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель преподавания дисциплины - ознакомить студентов с основами современного учения о дисперсном (нано) 
состоянии вещества, поверхностных явлениях в дисперсных системах, дать представление о теоретической и 
экспериментальной базе, а также о междисциплинарном характере и об основных перспективах и проблемах 
этой обширной области химии.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- дать чёткое представление о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах коллоид-

ной химии в её современном состоянии, а также понимание природы и механизмов процессов, протекающих в 
микрогетерогенных системах; 

- формирование системы знаний об основных закономерностях физико-химических процессов на меж-
фазной поверхности и в дисперсных системах; 

- формирование и развитие умений четкого и логического представления о структуре коллоидной химии 
как науки о поверхностных явлениях и дисперсных системах; 

- понимание смысла основных закономерностей, обучение ориентироваться в их применении для совре-
менных технологий; 

- приобретение и формирование навыков расчетов количественных параметров поверхностных процессов 
и дисперсных систем; 

- приобретение и формирование навыков анализа результатов исследования и их регулирование для оп-
тимизации технологических процессов. 

4. Содержание дисциплины  

Основные признаки объектов коллоидной химии: гетерогенность, дисперсность. Поверхность раздела фаз. По-
верхностное натяжение, удельная поверхность, ее роль в дисперсных системах. Адсорбция  газов и паров на 
однородной поверхности. Моно- и полимолекулярная адсорбция. Определение удельной поверхности адсорб-
ционным методом. Адсорбция на поверхности раздела ж-г. Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные 
вещества. Уравнение Гиббса. Уравнение Шишковского. Определение размера молекул.  Смачивание. Адгезия и 
когезия. Адсорбция ионов. Строение ДЭС. Электрокинетические явления.  Дисперсные системы. Энергетика 
диспергирования и образования новых фаз. Синтез коллоидных систем.  Оптические и молекулярно-
кинетические свойства коллоидных систем. Уравнение Рэлея. Уравнение Геллера. Оптические методы исследо-
вания дисперсных систем Уравнение Эйнштейна-Смолуховского. Седиментационный анализ. Седиментацион-
но-диффузионное равновесие. Седиментационная устойчивость. Агрегативная устойчивость, коагуляция и ста-
билизация дисперсных систем. Правило электролитной коагуляции. Кинетика коагуляции Смолуховского. Тео-
рия ДЛФО. Структурно-механические свойства и реологический метод исследования структуры дисперсных 
систем.  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых резуль-
татов освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и инди-
каторами достижения компетенций: 
знать:  
- основные законы физики и химии, физической химии, физико-химические явления и закономерности, исполь-
зуемые в коллоидной химии; 
- основные понятия и закономерности поверхностных явлений, специфические особенности коллоидного состо-
яния, четко и логично представлять структуру коллоидной химии. 



- закономерности поведения, методы получения и основные физико-химических свойства дисперсных систем, 
современное состоянии теории поверхностных явлений, устойчивости и коагуляции дисперсных систем; 
- возможности использования поверхностных явлений для приготовления лекарственных форм;  
- факторы, влияющие на застудневание, набухание, тиксотропию, синерезис, вязкость, периодические реакции в 
механизме приготовления лекарственных форм. 
уметь:  
- проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики поверхностных явлений и опре-
делять количественные параметры дисперсных и структурированных систем; 
- прогнозировать влияние различных факторов на свойства дисперсных систем, позволяющие оптимизировать 
технологические процессы переработки их в конечные материалы с заданным комплексом свойств. 
- применять полученные знания при изучении аналитической, фармацевтической химии, фармакогнозии, фар-
макологии, токсикологии, технологии лекарств.  
владеть: 
- основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными типами приборов, 
используемых в физической и коллоидной химии. 
- навыками приготовления, оценкой качества, способами повышения стабильности дисперсных систем;  
- навыками проведения научных исследований для установления взаимосвязи физико-химических свойств и 
фармакологической активности. 
- навыками проведения эксперимента в дисперсных системах и методами обработки полученных результатов, а 
также навыками в решении теоретических и прикладных задач в области коллоидной химии 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р 7 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме практиче-
ской подготовки  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  5 180 135    
Контактная работа - аудиторные заня-

 
 103,4 77,7    

Лекции  30 22,5    
Практические занятия (ПЗ)  16 12    
Лабораторные работы (ЛР)  46 34,5    
Индивидуальная работа  10 7,5    

Самостоятельная работа  41 30,6    

Консультация   1 1,5    
Контактная работа – промежуточная атте-
стация  0,4 0,25 

   

Форма (ы) контроля:   экзамен 
Экзамен  35,6 26,7  
Подготовка к экзамену.  35,6 26,7  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 
программы 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
апреля 2021 года N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия (ред. от 08.02.2021), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 
671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 Химия 
(ред. от 08.02.2021), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) 
(ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 
накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Общая и неорганическая химия» НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на изучение дисциплины в 
течение   2  семестров. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
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Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является приобретение студентами знаний по строению и свойствам 

жидкофазных систем, моделям описания структуры растворов, методам экспериментального 
исследования структуры растворов, овладение практическими навыками исследования растворов, 
методиками проведения калориметрических и денсиметрических экспериментов, способами 
обработки экспериментальных данных. 

 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 
 

 закрепление и углубление основных химических понятий и закономерностей химии растворов, 
полученных при изучении курсов “Неорганическая химия” и “Физическая химия”; 
 получение теоретических знаний по строению и свойствам жидкофазных систем, моделям 
описания структуры растворов, методам экспериментального исследования структуры растворов 
необходимых студенту для успешного осваивания последующих химических дисциплин, выполнения 
дипломной работы; 
 овладение практическими навыками исследования растворов, методиками проведения 
калориметрических и денсиметрических экспериментов, способами обработки экспериментальных 
данных, необходимыми студенту для последующей учёбы и работы. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина (Б.1.О.21.) реализуется в рамках обязательной части ООП. Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  
математика, физика, основы исследовательской работы, безопасность жизнедеятельности. Изучение 
дисциплины «Химия и термодинамика растворов» составляет основу дальнейшего формирования 
компетенций следующих дисциплин базовой части ООП: Органическая химия, Аналитическая химия, 
Физическая химия, Коллоидная химия, а также ряда дисциплин профессионального цикла по 
соответствующим профилям подготовки бакалавра  

 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 
ОПК-1  
Способен анализировать и 
интерпретировать результаты химических 
экспериментов, наблюдений и измерений 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты 
химических экспериментов, наблюдений, измерений, а 
также результаты расчетов свойств веществ и 
материалов 
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических 
работ с использованием теоретических основ 
традиционных и новых разделов химии 
ОПК-1.3.  Формулирует заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, 
собственных экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической направленности 



4 

 

ОПК-2  
Способен проводить с соблюдением норм 
техники безопасности химический 
эксперимент, включая синтез, анализ, 
изучение структуры и свойств веществ и 
материалов, исследование процессов с их 
участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с 
соблюдением норм техники безопасности  
ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для 
определения химического и фазового состава веществ и 
материалов на их основе 
ОПК-2.4. Проводит исследования свойств веществ и 
материалов с использованием серийного научного 
оборудования 

ОПК-3  
Способен применять расчетно-
теоретические методы для изучения 
свойств веществ и процессов с их 
участием с использованием современной 
вычислительной техники. 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 
полуэмпирические модели при решении задач 
химической направленности 
ОПК-3.2. Использует стандартное программное 
обеспечение при  решении задач химической 
направленности 

ОПК-4  
Способен планировать работы 
химической направленности, 
обрабатывать и интерпретировать 
полученные результаты с использованием 
теоретических знаний и практических 
навыков решения математических и 
физических задач 

ОПК-4.1. Использует базовые знания в области 
математики и физики при планировании работ 
химической направленности 
ОПК-4.2. Обрабатывает данные с использованием 
стандартных способов аппроксимации численных 
характеристик  
ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических 
наблюдений с использованием физических законов и 
представлений 

ОПК-6 
Способен представлять результаты своей 
работы в устной и письменной форме в 
соответствии с нормами и правилами, 
принятыми в профессиональном 
сообществе 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде 
отчета по стандартной форме на русском языке 
ОПК-6-2. Представляет информацию химического 
содержания с учетом требований библиографической 
культуры 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
термодинамический аппарат описания ионных равновесий в растворах (парциальные 

молярные и кажущиеся величины, относительные парциальные молярные величины, 
энтальпийные характеристики растворов, характеристики ионной ассоциации в растворах 
электролитов);  

важнейшие методы исследования термодинамических свойств и структуры растворов 
неорганических и органических веществ; 

Уметь:  
применять теоретические представления о структуре жидкого состояния, сольватации 

ионов для решения практических задач; 
работать с химическими реактивами, растворителями, простейшим лабораторным 

химическим оборудованием для исследования растворов; 
работать с термодинамическими базами данных; 
по экспериментальным и справочным данным вычислять равновесные характеристики 

электролитных растворов, 
Владеть: теоретическими представлениями физической химии электролитных растворов, 

знаниями о методах определения термодинамических характеристик растворов; 
основными приемами проведения калориметрического и денсиметрического 

эксперимента; 
методами описания свойств растворов на основе данных о структуре растворов и 
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растворителей, видах взаимодействий растворитель – растворенное вещество, растворитель-
растворитель. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам. 

Семестр 7 
 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 81 0 0 0 
Контактная работа - аудиторные 

 
1,833 66,4 49,5    

 
      

Лекции 0,444 16 12    
Практические занятия (ПЗ) - - -    
Лабораторные работы (ЛР) 0,833 30 22,5    
Индивидуальная работа (ИР) 0,555 20 15    
Самостоятельная работа 1,167 41,6 31,5    
Форма контроля:  Зачет с оценкой 

Контактная работа - промежуточная 
аттестация 

 0,4   

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№  Раздел дисциплины 
ак. часов 

Всего  Лекции  Лабор. 
занятия  

Практ. 
занятия  

Инд. 
работа, 

 

Сам. 
работа  

Семестр 7 

1 
Раздел 1 «Значение химии и 
термодинамики растворов. 
Структура жидкостей» 

8 2 -  2 4 

 

Раздел 2 «Представления о 
химической структуре 
растворителей и растворов. 
Растворы электролитов и 
неэлектролитов» 

16 4 -  4 8 

 
Раздел 3 «Термодинамическая 
характеристика процессов 
сольватации ионов» 

16 4 -  2 10 

 Раздел 4 «Методы исследования 
растворов электролитов» 40 4 20  6 10 

 Раздел 5 «Методы обработки 
экспериментальных данных» 28 2 10  6 10 
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 ИТОГО 108 16 30 - 20 42 
 
6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

Раздел 1 ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ И ТЕРМОДИНАМИКИ РАСТВОРОВ. СТРУКТУРА ЖИДКОСТЕЙ.  
Роль и значение химии и термодинамики растворов в современной науке и технологии. 

Особенности жидкого состояния. Структура жидкостей, квазикристаллический и бесструктурный 
подходы к описанию жидкостей, современные воззрения на структуру жидкостей.  
 

Раздел 2 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И 
РАСТВОРОВ. РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ. 
 

Растворители, классификация растворителей (по Паркеру, по Гутману, водные, неводные, 
смешанные, апротонные, протолитические, полярные, неполярные).  
Особенности строения воды (структура льда, модели структуры воды), неводных и смешанных 
растворителей. Виды взаимодействий в жидкостях. Сольвофобные и сольвофильные эффекты. 
Особенности строения растворов электролитов и неэлектролитов. 
Растворы неэлектролитов. Физическая и химическая теория растворов. Идеальный раствор. Причины 
отклонения реальных растворов от идеальности. 
Растворы электролитов. Понятие о стехиометрической смеси ионов. Термодинамические 
характеристики ионов. Выбор стандартного состояния для ионов в газообразном состоянии и в 
растворе. Ассоциированные и неассоциированные электролиты. Состояние бесконечного 
разбавления. Теоретическое описание растворов электролитов (теория электролитической 
диссоциации, теория Дебая-Гюккеля). 

 
Раздел 3 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ СОЛЬВАТАЦИИ 

ИОНОВ.  
 

Современные представления о сольватации. Термодинамический и кинетический подходы к 
исследованию сольватации. Методы определения термодинамических характеристик сольватации. 
Деление термодинамических характеристик сольватации стехиометрической смеси ионов на ионные 
составляющие. 
Термодинамика структурных изменений растворителя при сольватации ионов. 

 
Раздел 4 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. 

 
Классификация методов исследования растворов электролитов. Термодинамические, кинетические, 
структурные методы исследования. 
Основы термометрии. Температурные шкалы. Уравнение температурной шкалы. Термодинамическая 
температурная шкала, ее реализация. Методы измерения температуры. 
Калориметрия. Физические основы калориметрии. Классификация калориметров (адиабатические, 
изопериболические, изотермические, теплопроводящие калориметры). Конструкции современных 
калориметров. Методика проведения калориметрического опыта. Градуировка калориметров. 
Денсиметрия. Методы исследования объемных свойств растворов (пикнометрический, 
флотационный, дилатометрический, ультразвуковой). Методика проведения денсиметрического 
опыта. 

 
Раздел 5 МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ.  

 
Анализ экспериментально полученных зависимостей термодинамических свойств растворов от 
различных факторов. 
Методы определения стандартных парциальных мольных величин. Расчет состава сольватных 
оболочек ионов на основе калориметрических и денсиметрических данных. 
Системы термохимических уравнений для исследования растворов. 
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7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ В результате освоения дисциплины студент должен Раздел 

1 2 3 4 5 
 знать      
1 термодинамический аппарат описания ионных 

равновесий в растворах (парциальные молярные и 
кажущиеся величины, относительные парциальные 
молярные величины, энтальпийные характеристики 
растворов, характеристики ионной ассоциации в 
растворах электролитов); 

+  +  + 

2 важнейшие методы исследования термодинамических 
свойств и структуры растворов неорганических и 
органических веществ; 

 + + + + 

 уметь      
1 применять теоретические представления о структуре 

жидкого состояния, сольватации ионов для решения 
практических задач; 

+ + +  + 

2 работать с химическими реактивами, растворителями, 
простейшим лабораторным химическим 
оборудованием для исследования растворов; 

   +  

3 работать с термодинамическими базами данных;  + + + + 
4 по экспериментальным и справочным данным 

вычислять равновесные характеристики электролитных 
растворов, 

 + +  + 

 владеть      
1 теоретическими представлениями физической химии 

электролитных растворов, знаниями о методах 
определения термодинамических характеристик 
растворов; 

+ + +  + 

2 основными приемами проведения калориметрического и 
денсиметрического эксперимента; 

   + + 

3 методами описания свойств растворов на основе данных 
о структуре растворов и растворителей, видах 
взаимодействий растворитель – растворенное вещество, 
растворитель-растворитель. 

 + + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены 
 

 

8.2. Лабораторные занятия 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «Химия и термодинамика растворов», позволяет освоить методы 
экспериментальных исследований, технику лабораторных работ. 

Лабораторный практикум включает выполнение 6 лабораторных работ 

Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ час. 

  7 семестр  
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1 
4-5 

Определение теплового эквивалента калориметра с 
изотермической оболочкой для измерения энтальпий реакций в 
растворах 

3 

2 4-5 Определение энтальпии растворения хлорида калия 2 
3 2-5 Определение энтальпии процесса гидратации безводной соли с 

образованием кристаллогидрата. 
2 

4 2-5 Определение энтальпии реакции взаимодействия металла с 
раствором кислоты. 

2 

5 4 Определение теплового эквивалента изопериболического 
калориметра для измерения теплоемкостей растворов 

2 

6 4-5 Определение теплоемкости раствора электролита 3 
7 3-5 Определение тепловых эффектов химических процессов 3 
8 4-5 Измерение плотности раствора пикнометрическим методом 2 
9 4 Калибровка прецизионной пикнометрической установки 3 

10 4-5 Измерение плотности раствора на прецизионной 
пикнометрической установки 

2 

11 4 Калибровка магнитно-флотационного денсиметра 3 
12 4-5 Измерение плотности раствора на магнитно-флотационном 

денсиметре 
3 

 

 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

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

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче контрольных работ и коллоквиумов, защите лабораторных работ  по 

дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
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образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются 
в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 
анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных 
на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 
сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 
темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 
работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 
самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 
данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6. Реферат 
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Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 
вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 
убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока 
сдачи, публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания 
зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется 
преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 
примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна 
быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, 
а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 
наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 
лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 11 лабораторных работы, 
указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за 
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неделю до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 
студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы 
в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему установки, 
рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические 
характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь) или не 
подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 
методом он будет измерять; 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 
время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться 
услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 
предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 
группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи 
делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; 
графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие 
формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах 
производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается 
зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и 
«защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента делает 
запись: «Все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит подпись и 
дату. 

9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. Правила ведения 
журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 
«защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 
работ пишется «нб». 
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3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 
учета выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 
занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия 
с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной 
неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 
руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не 
оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 
обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 
уравнений (как, например, расчет равновесного выхода продукта), целесообразно сначала подставить в эти уравнения 
числовые значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 
значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно 
представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени 
(например, вместо 24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 
ошибочность полученного результата. 

Например, мольная доля не может быть больше 1, теплота испарения не может быть больше теплоты возгонки, 
энергия активации больше 500 кДж/моль и т. п.  

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают 
мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, 
как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и 
полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором 
помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи 
может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
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курса. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 11 (если специально не оговорено) 
лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за неделю до начала лабораторного 
практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 
пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной 
установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, 
контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей лабораторной  работы: 
название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; 
перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 

методом он будет измерять; 
в) отсутствует белый халат. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 
время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи 
делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; 
графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На 
расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений 
и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление 
работы завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за 
«допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 
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доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное 
воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 
изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 
работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 
а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

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

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
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О-1. . Новиков А.Н., Костылева Е.И.  
Химическая термодинамика растворов 
электролитов: учеб. пособ. / Новомосковск:  
ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 
Новомосковский ин-т(филиал), 2022. - 72 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-2. Новиков А.Н. Практикум по химической 
термодинамике растворов: колориметрия и 
денсиметрия/методические указания. 
Новомосковск, ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И. 
Менделеева Новомосковский ин-т (филиал)/ 
2014. - 63 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-3. А. В. Вишняков, Н. Ф. Кизим. Физическая 
химия: для бакалавров / - Тула : Аквариус, 
2014. - 659 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Колесов В.П. Основы термохимии. М.: 
Изд-во МГУ, 1996. 206 с.. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2. Крестов Г.А. Термодинамика ионных 
процессов в растворах. Л.: Химия, 1984. 272 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д..3. Мищенко К.П., Полторацкий Г.М. 
Термодинамика и строение водных и 
неводных растворов электролитов. Л.: Химия, 
1976. 327 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д.4. Васильев В.П.Термодинамические 
свойства растворов электролитов. М.: Высшая 
школа, 1982.320 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д.5. Фиалков Ю.Я.  Растворитель как средство 
управления химическим процессом - Л. : 
Химия, 1990. 236 с.. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д.6. Василев В.А. Расчет плотности и 
теплоемкости водных растворов 
неорганических соединений/ Уч. Пособие под 
ред. профессора Воробьева А.Ф. – Москва. – 
1979. – 22 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса; альбомы с основными физико-химическими 
характеристиками и молекулярными параметрами веществ. 

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 
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=686. 

 
1. Электронные учебные ресурсы на сайте кафедры ОиНХ: Режим доступа: Система поддержки 
учебных курсов НИ РХТУ  http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=270 (дата обращения: 
20.05.2024). 
2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный 

договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. по 31.05.2025 г.) - 
https// e/lanbook.com/ 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=270
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3. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. 
Срок действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 

4. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 
25.04.2024 г. по 24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 

5. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 
23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DB
N=IBIS (дата обращения: 20.05.2024).). 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине проводятся в форме аудиторных, 

лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
Наименование 

специальных помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Большая  химическая 
аудитория им. 
Э.А.Кириченко № 150 
г. Новомосковск, ул. 
Дружбы, д. 8, (новый 
корпус НИ РХТУ) 
 

Препараторская, препаративный стол, меловая доска,  Периодическая 
система. Д.И. Менделеева, учебно-наглядные пособия, экран, 
презентационная техника (постоянное хранение в ауд.271 кафедры 
ОиНХ) 

приспособлено  

Учебная лаборатория 
№ 273 
г. Новомосковск, ул. 
Дружбы, д. 8 
(новый корпус НИ РХТУ, 
помещени 

Лабораторное оборудование и приборы, необходимые для проведения 
лабораторных работ: калориметрические установки, прецизионная 
пикнометрическая установка, магнитно-флотационный денсиметр, 
термостаты, стеклянная и фарфоровая химическая посуда, химические 
реактивы и др.; 
 

приспособлено  

Аудитория для 
самостоятельной работы 
№ 268 
г. Новомосковск, ул. 
Дружбы, д. 8б 
 

Компьютерный класс 
с рабочими местами, оснащенными   компьютерами, объединенные в 
локальную сеть с возможностью  просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным 
и информационным ресурсам, системе управления учебными курсами 
Moodle. 
Комплект учебной мебели, меловая доска. Число посадочных мест 15 

приспособлено 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам, проектор,экран.  

13.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev 
Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под 
лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium 

https://urait.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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(бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader 

являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1 «Значение химии и 
термодинамики растворов. 
Структура жидкостей» 
 
 

Знает:  
термодинамический аппарат описания 
ионных равновесий в растворах 
(парциальные молярные и кажущиеся 
величины, относительные парциальные 
молярные величины, энтальпийные 
характеристики растворов, характеристики 
ионной ассоциации в растворах 
электролитов) 

Оценка за 
контрольную работу  
№1 
 
 

Умеет: 
применять теоретические представления о 
структуре жидкого состояния, 
сольватации ионов для решения 
практических задач; 
; 
- Владеет: : теоретическими 
представлениями физической химии 
электролитных растворов, знаниями о 
методах определения термодинамических 
характеристик растворов; 

  

 
Раздел 2 «Представления о 
химической структуре 
растворителей и растворов. 
Растворы электролитов и 
неэлектролитов» 

Знает:  
- термодинамический аппарат описания 
ионных равновесий в растворах 
(парциальные молярные и кажущиеся 
величины, относительные парциальные 
молярные величины, энтальпийные 
характеристики растворов, характеристики 
ионной ассоциации в растворах 
электролитов);, 

Оценка за 
контрольную работу  
№1 
 

 

Умеет: применять теоретические 
представления о структуре жидкого 
состояния, сольватации ионов для 
решения практических задач; 
 
Владеет: 
- теоретическими представлениями 
физической химии электролитных 
растворов, знаниями о методах 
определения термодинамических 
характеристик растворов;. 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 3 
«Термодинамическая 
характеристика процессов 
сольватации ионов» 
 

Знает: - термодинамический аппарат 
описания ионных равновесий в растворах 
(парциальные молярные и кажущиеся 
величины, относительные парциальные 
молярные величины, энтальпийные 
характеристики растворов, 
характеристики ионной ассоциации в 
растворах электролитов) 

Оценка за 
контрольную работу  
№1 

 

Умеет: работать с термодинамическими 
базами данных  
- по экспериментальным и справочным 
данным вычислять равновесные 
характеристики электролитных растворов 
Владеет: методами описания свойств 
растворов на основе данных о структуре 
растворов и растворителей, видах 
взаимодействий растворитель – 
растворенное вещество, растворитель-
растворитель. 
 

Раздел 4 «Методы 
исследования растворов 
электролитов» 
 

Знает: - важнейшие методы исследования 
термодинамических свойств и структуры 
растворов неорганических и органических 
веществ; 
 

Оценка за 
контрольную работу  
№1 
Защита лабораторных работ 

 

Умеет: работать с химическими 
реактивами, растворителями, простейшим 
лабораторным химическим 
оборудованием для исследования 
растворов; 
 

Владеет: основными приемами проведения 
калориметрического и денсиметрического 
эксперимента  
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Раздел 5 «Методы обработки 
экспериментальных данных» 

Знает: - важнейшие методы исследования 
термодинамических свойств и структуры 
растворов неорганических и органических 
веществ; 
 

Оценка за 
контрольную работу  
№1 
Защита лабораторных работ 
 

 Умеет: работать с термодинамическими 
базами данных 
- по экспериментальным и справочным 
данным вычислять равновесные 
характеристики электролитных растворов; 

 Владеет: методами описания свойств 
растворов на основе данных о структуре 
растворов и растворителей, видах 
взаимодействий растворитель – 
растворенное вещество, растворитель-
растворитель. 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.О21 «Химия и термодинамика растворов» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3 / 108 Форма промежуточного контроля: зачет с оц.. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Химия и термодинамика растворов реализуется в рамках обязательной части ООП. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин:  математика, физика, основы исследовательской работы, безопасность 
жизнедеятельности. Изучение дисциплины «Химия и термодинамика растворов» составляет основу 
дальнейшего формирования компетенций следующих дисциплин базовой части ООП: Органическая 
химия, Аналитическая химия, Физическая химия, Коллоидная химия, а также ряда дисциплин 
профессионального цикла по соответствующим профилям подготовки бакалавра  
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний по строению и свойствам 
жидкофазных систем, моделям описания структуры растворов, методам экспериментального 
исследования структуры растворов, овладение практическими навыками исследования растворов, 
методиками проведения калориметрических и денсиметрических экспериментов, способами 
обработки экспериментальных данных. 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 
 закрепление и углубление основных химических понятий и закономерностей химии растворов, 
полученных при изучении курсов “Неорганическая химия” и “Физическая химия”; 
 получение теоретических знаний по строению и свойствам жидкофазных систем, моделям 
описания структуры растворов, методам экспериментального исследования структуры растворов 
необходимых студенту для успешного осваивания последующих химических дисциплин, выполнения 
дипломной работы; 
 овладение практическими навыками исследования растворов, методиками проведения 
калориметрических и денсиметрических экспериментов, способами обработки экспериментальных 
данных, необходимыми студенту для последующей учёбы и работы. 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ И ТЕРМОДИНАМИКИ РАСТВОРОВ. СТРУКТУРА ЖИДКОСТЕЙ.  
Роль и значение химии и термодинамики растворов в современной науке и технологии. 

Особенности жидкого состояния. Структура жидкостей, квазикристаллический и бесструктурный подходы к 
описанию жидкостей, современные воззрения на структуру жидкостей.  
Раздел 2 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И РАСТВОРОВ.  
РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ. 

Растворители, классификация растворителей (по Паркеру, по Гутману, водные, неводные, смешанные, 
апротонные, протолитические, полярные, неполярные).  
Особенности строения воды (структура льда, модели структуры воды), неводных и смешанных растворителей. 
Виды взаимодействий в жидкостях. Сольвофобные и сольвофильные эффекты. Особенности строения 
растворов электролитов и неэлектролитов. 

Растворы неэлектролитов. Физическая и химическая теория растворов. Идеальный раствор. Причины 
отклонения реальных растворов от идеальности. 
Растворы электролитов. Понятие о стехиометрической смеси ионов. Термодинамические характеристики ионов. 
Выбор стандартного состояния для ионов в газообразном состоянии и в растворе. Ассоциированные и 
неассоциированные электролиты. Состояние бесконечного разбавления. Теоретическое описание растворов 
электролитов (теория электролитической диссоциации, теория Дебая-Гюккеля). 
Раздел 3 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ СОЛЬВАТАЦИИ ИОНОВ.  
Современные представления о сольватации. Термодинамический и кинетический подходы к исследованию 
сольватации. Методы определения термодинамических характеристик сольватации. Деление 
термодинамических характеристик сольватации стехиометрической смеси ионов на ионные составляющие. 
Термодинамика структурных изменений растворителя при сольватации ионов. 
Раздел 4 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. 
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Классификация методов исследования растворов электролитов. Термодинамические, кинетические, 
структурные методы исследования. 
Основы термометрии. Температурные шкалы. Уравнение температурной шкалы. Термодинамическая 
температурная шкала, ее реализация. Методы измерения температуры. 
Калориметрия. Физические основы калориметрии. Классификация калориметров (адиабатические, 
изопериболические, изотермические, теплопроводящие калориметры). Конструкции современных 
калориметров. Методика проведения калориметрического опыта. Градуировка калориметров. 
Денсиметрия. Методы исследования объемных свойств растворов (пикнометрический, флотационный, 
дилатометрический, ультразвуковой). Методика проведения денсиметрического опыта. 
Раздел 5 МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ.  
Анализ экспериментально полученных зависимостей термодинамических свойств растворов от различных 
факторов. 
Методы определения стандартных парциальных мольных величин. Расчет состава сольватных оболочек ионов 
на основе калориметрических и денсиметрических данных. 
Системы термохимических уравнений для исследования растворов. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций:. 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 
ОПК-1  
Способен анализировать и 
интерпретировать результаты химических 
экспериментов, наблюдений и измерений 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты 
химических экспериментов, наблюдений, измерений, а 
также результаты расчетов свойств веществ и 
материалов 
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов 
собственных экспериментов и расчетно-теоретических 
работ с использованием теоретических основ 
традиционных и новых разделов химии 
ОПК-1.3.  Формулирует заключения и выводы по 
результатам анализа литературных данных, 
собственных экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической направленности 

ОПК-2  
Способен проводить с соблюдением норм 
техники безопасности химический 
эксперимент, включая синтез, анализ, 
изучение структуры и свойств веществ и 
материалов, исследование процессов с их 
участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с 
соблюдением норм техники безопасности  
ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для 
определения химического и фазового состава веществ и 
материалов на их основе 
ОПК-2.4. Проводит исследования свойств веществ и 
материалов с использованием серийного научного 
оборудования 

ОПК-3  
Способен применять расчетно-
теоретические методы для изучения 
свойств веществ и процессов с их 
участием с использованием современной 
вычислительной техники. 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 
полуэмпирические модели при решении задач 
химической направленности 
ОПК-3.2. Использует стандартное программное 
обеспечение при  решении задач химической 
направленности 
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ОПК-4  
Способен планировать работы 
химической направленности, 
обрабатывать и интерпретировать 
полученные результаты с использованием 
теоретических знаний и практических 
навыков решения математических и 
физических задач 

ОПК-4.1. Использует базовые знания в области 
математики и физики при планировании работ 
химической направленности 
ОПК-4.2. Обрабатывает данные с использованием 
стандартных способов аппроксимации численных 
характеристик  
ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических 
наблюдений с использованием физических законов и 
представлений 

ОПК-6 
Способен представлять результаты своей 
работы в устной и письменной форме в 
соответствии с нормами и правилами, 
принятыми в профессиональном 
сообществе 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде 
отчета по стандартной форме на русском языке 
ОПК-6-2. Представляет информацию химического 
содержания с учетом требований библиографической 
культуры 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
термодинамический аппарат описания ионных равновесий в растворах (парциальные 

молярные и кажущиеся величины, относительные парциальные молярные величины, 
энтальпийные характеристики растворов, характеристики ионной ассоциации в растворах 
электролитов);  

важнейшие методы исследования термодинамических свойств и структуры растворов 
неорганических и органических веществ; 

Уметь:  
применять теоретические представления о структуре жидкого состояния, сольватации 

ионов для решения практических задач; 
работать с химическими реактивами, растворителями, простейшим лабораторным 

химическим оборудованием для исследования растворов; 
работать с термодинамическими базами данных; 
по экспериментальным и справочным данным вычислять равновесные характеристики 

электролитных растворов, 
Владеть: теоретическими представлениями физической химии электролитных растворов, 

знаниями о методах определения термодинамических характеристик растворов; 
основными приемами проведения калориметрического и денсиметрического 

эксперимента; 
методами описания свойств растворов на основе данных о структуре растворов и 

растворителей, видах взаимодействий растворитель – растворенное вещество, растворитель-
растворитель. 

 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 7 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 81 0 0 0 
Контактная работа - аудиторные 

 
1,833 66,4 49,5    
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Лекции 0,444 16 12    
Практические занятия (ПЗ) - - -    
Лабораторные работы (ЛР) 0,833 30 22,5    
Индивидуальная работа (ИР) 0,555 20 15    
Самостоятельная работа 1,167 41,6 31,5    
Форма контроля:  Зачет с оценкой 

Контактная работа - промежуточная 
аттестация 

 0,4   
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 
программы 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 
программам специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2021 года N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 
671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 
59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде 
Новомосковского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 
Химия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) 
(ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Общая и 
неорганическая химия» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа 
рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
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Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или 
частично. 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является изучение является обеспечение базовой 

подготовки студентов в области строения и свойств вещества и составляющих его 
частиц. 

Задачи преподавания дисциплины включают: 
- освоение студентами современных представлений о пространственном и электронном 

строении вещества: атомов, молекул, кластеров, жидкого состояния, кристаллов; 
- знакомство с основными теоретическими и экспериментальными методами изучения 

строения вещества; 
- использование полученных при помощи теоретических и экспериментальных методов 

результатов для изучения особенностей строения вещества. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.О.22 – Строение вещества относится к Обязательной части блока 1 

Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Общая и 

неорганическая химия, Органическая химия, Квантовая механика и квантовая химия, 
Физическая химия и является основой для последующих дисциплин: Физические методы 
исследования, Химия элементоорганических соединений, Медицинская химия. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения  
 

Наименование 
категории 
(группы) 

ОПК 

Код и 
наименование 

ОПК 

Код и наименование 
индикатора 

достижения ОПК 

 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Естественнонаучная 
подготовка 

ОПК-1. Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений и 
измерений. 

ОПК-1.1. 
Систематизирует и 
анализирует 
результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, 
измерений, а также 
результаты расчетов 
свойств веществ и 
материалов 

Знать: 
- основные понятия, определения, 
теоретические основы строения и 
свойств вещества. 
Уметь:  
- проводить основные виды 
экспериментов, расчетов, измерений, 
наблюдений строения и свойств 
молекул методами классической теории 
химического строения, 
атомистическими и квантово-
химическими методами. 
Владеть:  
- основными навыками использования 
результатов экспериментальных и 
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теоретических методов изучения 
строения и свойств молекул и 
конденсированного состояния 
вещества для решения практических 
задач. 

ОПК-1.2. 
Предлагает 
интерпретацию 
результатов 
собственных 
экспериментов и 
расчетно-
теоретических 
работ с 
использованием 
теоретических 
основ 
традиционных и 
новых разделов 
химии 

Знать: 
- теоретические основы традиционных 
и новых разделов химии. 
Уметь:  
- проводить собственные эксперименты 
и расчеты химической направленности. 
Владеть:  
- методами интерпретации результатов 
собственных экспериментов и 
расчетно-теоретических работ. 

ОПК-1.3. 
Формулирует 
заключения и 
выводы по 
результатам анализа 
литературных 
данных, 
собственных 
экспериментальных 
и расчетно-
теоретических работ 
химической 
направленности 

Знать: 
- теоретические основы химии. 
Уметь:  
- проводить анализ литературных 
данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической 
направленности. 
Владеть: 
- способами обобщения 
экспериментального материала в виде 
заключения и выводов. 

ОПК-3. Способен 
применять 
расчетно-
теоретические 
методы для 
изучения свойств 
веществ и 
процессов с их 
участием с 
использованием 
современной 
вычислительной 
техники 

ОПК-3.1. 
Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при 
решении задач 
химической 
направленности 

Знать: 
- основы теоретических и 
квантовохимическх методов изучения 
строения и свойств вещества. 
Уметь:  
- проводить основные виды расчетов 
строения и свойств молекул квантово-
химическими методами. 
Владеть:  

- навыками использования 
результатов теоретических методов 
изучения строения и свойств молекул 
и конденсированного состояния 
вещества в практических целях 

ОПК-3.2. 
Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
химической 
направленности 

Знать: 
- возможности и назначение 
стандартного программного 
обеспечения для решения задач 
химической направленности. 
Уметь:  
- проводить основные виды расчетов с 
использованием стандартного 
программного обеспечения для 
решения задач химической 
направленности. 
Владеть:  

- методами анализа результатов 
расчетов для решения задач 
химической направленности. 
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Физико-
математическая и 
компьютерная 
грамотность при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен 
планировать 
работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные 
результаты с 
использованием 
теоретических 
знаний и 
практических 
навыков решения 
математических и 
физических задач 

ОПК-4.1. 
Использует базовые 
знания в области 
математики и 
физики при 
планировании работ 
химической 
направленности 

Знать: 
- основные базовые понятия в области 
математики и физики. 
Уметь:  
- использовать основы математического 
и физического аппаратов при 
планировании работ химической 
направленности. 
Владеть:  
- способами математического анализа 
и планирования исследований. 

ОПК-4.2. 
Обрабатывает 
данные с 
использованием 
стандартных 
способов 
аппроксимации 
численных 
характеристик 

Знать: 
- базовые понятия в области 
стандартных способов аппроксимации 
численных характеристик 
Уметь:  
- обрабатывать полученные результаты 
с использованием стандартных 
способов аппроксимации численных 
характеристик. 
Владеть:  
- способами математического анализа 
и обработки полученных результатов. 

ОПК-4.3. 
Интерпретирует 
результаты 
химических 18 
наблюдений с 
использованием 
физических законов 
и представлений 

Знать: 
- основные физические понятия и 
законы. 
Уметь:  
- проводить интерпретацию 
полученных результатов химических 
наблюдений с использованием 
физических законов и представлений. 
Владеть:  
- методами анализа полученных в ход 
интерпретации результатов для оценки 
характеристик вещества. 

Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 Способен 
представлять 
результаты своей 
работы в устной и 
письменной форме 
в соответствии с 
нормами и 
правилами, 
принятыми в 
профессиональном 
сообществе 

ОПК-6.1. 
Представляет 
результаты работы в 
виде отчета по 
стандартной форме 
на русском языке 

Знать: 
- основы грамматики русского языка и 
принципы составления отчетов по 
результатам проведенной работы. 
Уметь:  
- составлять отчеты о проделанной 
работе. 
Владеть:  
- навыками грамотного написания 
отчетов о выполненной работе по 
стандартной форме. 

ОПК-6-2. 
Представляет 
информацию 
химического 
содержания с 
учетом требований 
библиографической 
культуры 

Знать: 
- основы и понятия библиографической 
культуры. 
Уметь:  
- представлять информацию о 
полученных результатах в виде отчета с 
учетом требований библиографической 
культуры. 
Владеть:  
- навыками представления полученных 
результатов в виде отчета с учетом 
требований библиографической 
культуры. 

 
 

 



 
 

6 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы (з.е). (1 
з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с 
требованиями локального нормативного акта Института).  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

Вид учебной работы 
Объем 

з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 3,00 108 81 
Контактная работа - аудиторные занятия: 2,23 80,2 60,25 
Лекции 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы 0,83 30 22,5 
Индивидуальная работа 0,56 20 15 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,23 
Самостоятельная работа: 0,77 27,8 20,85 
Самостоятельное изучение дисциплины 0,77 27,8 20,85 
Форма (ы) контроля: Зачет 

 
6.. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

ИР в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

 Раздел 1. Основы 
классической теории 
химического строения 

21 - 6 - 3 - 6 - 6 

1.1 Введение. Содержание 
понятий «строение и 
структура вещества». 
Топологический, 
геометрический и 
электронный аспекты 
структуры молекул. 
Структуры конденсированных 
фаз 

7  2 - 1 - 2 - 2 

1.2 Основы классической теории 
химического строения. 
Молекулярные модели. Граф 
молекулы. 

7  2 - 1 - 2 - 2 

1.3 Геометрия молекул, их 
конформации, структурная, 
поворотная, оптическая 
изомерия и таутомерия. 
Потенциалы парных 
взаимодействий. 

7  2 - 1 - 2 - 2 

 Раздел 2. Основные 
экспериментальные методы 
изучения структуры 
вещества 

48 0 14 - 8 - 14 - 12 
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2.1 Спектроскопические методы. 
Вращательные, 
колебательные и электронные 
спектры молекул. Фото- и 
рентгеноэлектронные спектры 

20 0 6 - 2 - 6 - 6 

2.2 Дифракционные методы. 
Дифракция электронов, 
нейтронов и рентгеновских 
лучей 

8 0 2 - 2 - 2 - 2 

2.3 Магнитные и магнито-
резонансные методы. Спектры 
ЯМР и ЭПР 

12 0 4 - 2 - 4 - 2 

2.4 Другие физико-химические 
методы определения 
молекулярной структуры 

8 0 2 - 2  2 - 2 

 Раздел 3. Обзор основных 
результатов изучения 
строения молекул и 
конденсированных фаз 

39  10  9  10  10 

3.1 Молекулы простых и 
сложных соединений. 
Кластеры, полимеры, 
кристаллы 

13  3  3  4  3 

3.2 Строение жидкостей и 
мезофаз. Строение 
поверхности 
конденсированных фаз. 
Межмолекулярные 
взаимодействия 

15  4  3  4  4 

3.3 Реакционная способность 
вещества 11 0 3 - 3  2  3 

 Подготовка к зачету 0,8 0  -    - 0,8 

 

Контактная работа - 
промежуточная аттестация 
(зачет) 

0,4 0  -    -  

 ИТОГО 108 0 30 - 20  30 - 27,8 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздел
а 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

 Раздел 1. Основы классической теории химического строения 
1.1 Введение. Понятия 

«строение и структура 
вещества». Различные 
аспекты структуры 
молекул. Структуры 
конденсированных 
фаз. Обзор методов 
изучения строения 
вещества 

Содержание понятий “строение вещества” и “структура вещества”. Различные 
аспекты термина “строение молекул”: топологический, геометрический, 
электронный. Упорядоченные и неупорядоченные структуры 
конденсированных фаз. 
Общий обзор методов экспериментального и теоретического изучения 
строения молекул и строения веществ. Молекулярное моделирование. Виды 
молекулярного моделирования. Многомасштабное и многоуровневое 
моделирование. 

1.2 Основы классической 
теории химического 
строения. 
Молекулярные модели. 
Граф молекулы. 

Основные положения классической теории химического строения. Молекула 
как частица вещества. Структурная формула и граф молекулы. 
Взаимодействие атомов в молекуле. Равновесные конфигурации молекул.  

1.3 Геометрия молекул, их Основные экспериментальные и теоретические методы изучения 
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конформации, 
структурная, 
поворотная, 
оптическая изомерия и 
таутомерия. 
Потенциалы парных 
взаимодействий. 

пространственного строения молекул. Величины, определяющие 
геометрическую конфигурацию молекулы: межъядерные расстояния, 
валентные углы, двугранные и торсионные углы. Внутреннее вращение. 
Конформации молекул. Метод отталкивания электронных пар валентной 
оболочки. Структурная изомерия. Оптические изомеры. Формула для расчета 
свойств молекул. 
Метод атомно-групповых инкрементов и расчет термодинамических свойств 
молекул. Расчет свойств полимеров методом групповых инкрементов. Метод 
количественных соотношений структура - свойство. 
Механическая модель молекулы. Потенциалы парных взаимодействий. Метод 
молекулярной механики при анализе строения молекул. 

 Раздел 2. Основные экспериментальные методы изучения структуры вещества 
2.1 Спектроскопические 

методы. 
Вращательные, 
колебательные и 
электронные спектры 
молекул. Фото- и 
рентгеноэлектронные 
спектры 

Классификация квантовых состояний атомов и молекул по симметрии. 
Эмпирическое правило Хунда об энергиях термов. Двухатомные молекулы, 
правило сложения их орбитального и спинового моментов. Запись термов 
двухатомных молекул. Энергетическая диаграмма двухатомных гомоядерных 
молекул элементов второго периода. Орбитали разъединенных и 
объединенного атомов. Диаграмма соответствия. 
Вращение многоатомных молекул, классификация по симметрии на 
основании моментов инерции (различные типы молекулярных волчков). 
Энергия вращения многоатомных молекул. 
Колебания атомов в двухатомных и многоатомных молекулах. Уравнение 
Шредингера колебательного движения. Естественные координаты. Энергия 
квантового гармонического осциллятора. Характеристичность, интенсивность 
полос колебательных спектров. Расчет колебательного спектра молекулы. 
Электронное строение молекул. Интерпретация строения молекул на основе 
орбитальных моделей. Методы расчета электронных состояний и 
электронных спектров молекул. Теоретические и экспериментальные 
характеристики интенсивности полос поглощения в электронных спектрах. 
Вероятности переходов и правила отбора при переходах между различными 
квантовыми состояниями молекул. Связь спектров молекул с их строением. 
Определение структурных характеристик молекул из спектроскопических 
данных. Расчет энергетической диаграммы молекулы, состава молекулярных 
орбиталей. Расчет электронного спектра поглощения молекулы. 

2.2 Дифракционные 
методы. Дифракция 
электронов, нейтронов 
и рентгеновских лучей 

Природа критических краев поглощения. Закон Брэгга – Вульфа. Дифракция 
электронов, нейтронов и рентгеновских лучей. Рентгеновские методы и 
неразрушающий анализ исследуемых образцов. Рентгенофазовый метод 
анализа и его возможности 

2.3 Магнитные и магнито-
резонансные методы. 
Спектры ЯМР и ЭПР 

Магнетохимия. Метод ядерного магнитного резонанса. Физические основы 
метода. Химический сдвиг и спин-спиновое взаимодействия. Применения в 
структурных исследованиях. Физико-химическое применение. Динамический 
ЯМР. 
Метод электронного парамагнитного резонанса. Основы теории метода. 
Электростатическое взаимодействие квадрупольного ядра с электрическим 
полем. Квадрупольные уровни энергии и переходы. 

2.4 Другие физико-
химические методы 
определения 
молекулярной 
структуры 

Общая характеристика и теоретические основы метода мессбауэровской 
спектроскопии. Параметры спектров. Химический сдвиг. Сверхтонкая 
структура магнитных взаимодействий. 
Определение дипольных моментов молекул. Законы Дебая. 
Линейно поляризованное излучение. Квантово-механическое рассмотрение 
оптической активности. Спиральная модель молекулы. Кривые ДОВ. Эффект 
Коттона. Круговой дихроизм. Методы изучения поляризуемости и 
магнитооптический метод. Релеевское рассеяние света в газах и растворах. 
Эффект Керра. Эффект Фарадея. 

 Раздел 3. Обзор основных результатов изучения строения молекул и конденсированных фаз 
3.1 Молекулы простых и 

сложных соединений. 
Кластеры, полимеры, 
кристаллы 

Молекулы простых и бинарных соединений: межъядерные расстояния.  
Молекулы сложных соединений: координация атомов, валентные состояния 
атомов углерода, карбены, карбкатионы, карбанионы, карбораны. 
Стереохимическая конфигурация, конформация. Хиральность. 
Пространственная изомерия, стереоизомеры (оптическая, геометрическая и 
поворотная). Энантиомеры, рацемат, диастереомеры. Атропоизомерия. 
Геометрическая изомерия, цис- и транс-изомеры. Полиэдраны. Тела Платона. 



 
 

9 

Геометрические параметры молекул сложных соединений. Жесткие и 
нежесткие молекулы. Проявления нежесткости: колебания квазилинейных 
молекул, пирамидальная инверсия, внутримолекулярная реорганизация 
полиэдров, конформации циклов. 
Идеальные кристаллы. Кристаллы с неполной упорядоченностью. Доменные 
структуры.  Кристаллическая решетка и кристаллическая структура. Реальные 
кристаллы. Типы дефектов в реальных кристаллах. 

3.2 Строение жидкостей и 
мезофаз. Строение 
поверхности 
конденсированных 
фаз. 
Межмолекулярные 
взаимодействия. 

Жидкие кристаллы и другие мезофазы. Пластические кристаллы. Жидкие 
кристаллы (нематики, смектики, холестерики и др.). Жидкокристаллическое 
состояние в биологических системах. 
Аморфные вещества.  
Жидкости. Мгновенная и колебательно-усредненная структура жидкости. 
Ассоциаты и кластеры в жидкостях. 
Особенности строения полимерных фаз. 
Особенности строения поверхности кристаллов и жидкостей. Структура 
границы раздела конденсированных фаз. 

3.3 Реакционная 
способность вещества 

Квантово-химические расчеты поверхности потенциальной энергии 
молекулы. Поиск переходного состояния прямым методом оптимизации 
структуры в седловой точке и методом синхронного транзита.  
Метод индексов реакционной способности.  
Туннельный эффект в химических реакциях. 

 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного за 

дисциплиной 

 
Перечень 

планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

ОПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений и 
измерений. 

ОПК-1.1. 
Систематизирует и 
анализирует 
результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, 
измерений, а также 
результаты расчетов 
свойств веществ и 
материалов 
 
ОПК-1.2. Предлагает 
интерпретацию 
результатов 
собственных 
экспериментов и 
расчетно-
теоретических работ 
с использованием 
теоретических основ 
традиционных и 
новых разделов 
химии 
 
ОПК-1.3. 

Знать: 
- основные понятия, 
определения, 
теоретические основы 
строения и свойств 
вещества; 
- теоретические 
основы традиционных 
и новых разделов 
химии; 
- теоретические 
основы химии. 

+ + + 

Уметь:  
- проводить основные 
виды экспериментов, 
расчетов, измерений, 
наблюдений строения 
и свойств молекул 
методами 
классической теории 
химического строения, 
атомистическими и 
квантово-химическими 
методами; 
- проводить 
собственные 
эксперименты и 

+ + + 
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Формулирует 
заключения и 
выводы по 
результатам анализа 
литературных 
данных, собственных 
экспериментальных 
и расчетно-
теоретических работ 
химической 
направленности. 

расчеты химической 
направленности; 
- проводить анализ 
литературных данных, 
собственных 
экспериментальных и 
расчетно-
теоретических работ 
химической 
направленности. 
Владеть:  
- основными навыками 
использования 
результатов 
экспериментальных и 
теоретических методов 
изучения строения и 
свойств молекул и 
конденсированного 
состояния вещества 
для характеристики 
вещества; 
- использованием 
результатов методов 
изучения механизмов 
протекания 
химических реакций в 
практических целях; 
- способностью 
использования 
полученных 
результатов как 
теоретического 
фундамента 
современной химии и 
процессов химической 
технологии. 

+ + + 

ОПК-3. Способен 
применять 
расчетно-
теоретические 
методы для 
изучения свойств 
веществ и 
процессов с их 
участием с 
использованием 
современной 
вычислительной 
техники 

ОПК-3.1. 
Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при 
решении задач 
химической 
направленности 
 
ОПК-3.2. 
Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при 
решении задач 

Знать: 
- основы 
теоретических и 
квантовохимических 
методов изучения 
строения и свойств 
вещества; 
- возможности и 
назначение 
стандартного 
программного 
обеспечения для 
решения задач 
химической 
направленности. 

+ + + 
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химической 
направленности 

Уметь:  
- проводить основные 
виды расчетов 
строения и свойств 
молекул квантово-
химическими 
методами; 
- проводить основные 
виды расчетов с 
использованием 
стандартного 
программного 
обеспечения для 
решения задач 
химической 
направленности. 

+ + + 

Владеть:  
- навыками 
использования 
результатов 
теоретических 
методов изучения 
строения и свойств 
молекул и 
конденсированного 
состояния вещества 
в практических 
целях; 

- методами анализа 
результатов расчетов 
для решения задач 
химической 
направленности. 

+ + + 

ОПК-4 Способен 
планировать 
работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные 
результаты с 
использованием 
теоретических 
знаний и 
практических 
навыков решения 
математических и 
физических задач 

ОПК-4.1. 
Использует базовые 
знания в области 
математики и 
физики при 
планировании 
работ химической 
направленности 
ОПК-4.2. 
Обрабатывает 
данные с 
использованием 
стандартных 
способов 
аппроксимации 
численных 
характеристик 

 
ОПК-4.3. 
Интерпретирует 
результаты 
химических 18 
наблюдений с 
использованием 
физических законов 

Знать: 
- основные базовые 
понятия в области 
математики и физики; 
- базовые понятия в 
области стандартных 
способов 
аппроксимации 
численных 
характеристик; 
- основные физические 
понятия и законы. 

+ + + 

Уметь:  
- использовать основы 
математического и 
физического аппаратов 
при планировании 
работ химической 
направленности; 
- проводить 
интерпретацию 
полученных 
результатов 
химических 
наблюдений с 
использованием 
физических законов и 

+ + + 
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и представлений представлений; 
- обрабатывать 
полученные 
результаты с 
использованием 
стандартных способов 
аппроксимации 
численных 
характеристик. 
Владеть:  
- способами 
математического 
анализа и 
планирования 
исследований; 
- способами 
математического 
анализа и обработки 
полученных 
результатов; 
- методами анализа 
полученных в ход 
интерпретации 
результатов для 
оценки 
характеристик 
вещества. 

+ + + 

ОПК-6 Способен 
представлять 
результаты своей 
работы в устной и 
письменной форме 
в соответствии с 
нормами и 
правилами, 
принятыми в 
профессиональном 
сообществе 

ОПК-6.1. 
Представляет 
результаты работы 
в виде отчета по 
стандартной форме 
на русском языке 
 
ОПК-6-2. 
Представляет 
информацию 
химического 
содержания с 
учетом требований 
библиографической 
культуры 

Знать: 
- основы грамматики 
русского языка и 
принципы составления 
отчетов по 
результатам 
проведенной работы; 
- основы и понятия 
библиографической 
культуры. 

+ + + 

Уметь:  
- составлять отчеты о 
проделанной работе; 
- представлять 
информацию о 
полученных 
результатах в виде 
отчета с учетом 
требований 
библиографической 
культуры. 

+ + + 

Владеть:  
- навыками грамотного 
написания отчетов о 
выполненной работе 
по стандартной форме; 
- навыками 
представления 
полученных 
результатов в виде 
отчета с учетом 
требований 
библиографической 
культуры. 
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8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия 
Практические занятия не предусмотрены 

8.2. Лабораторные занятия 
Темы лабораторных занятий по дисциплине  
7 семестр 4 курс 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика лабораторных занятий 

Трудоемкость 
очная форма 

час. 

1 1 Определение пространственной структуры молекулярной 
системы методом молекулярной механики 2 

2 1 Теория отталкивания электронных пар валентной оболочки. 2 

3 1 Моделирование методом классической молекулярной динамики 
электролитической диссоциации соли 2 

4 2 Колебательный спектр многоатомной молекулы 5 
5 2 Электронный спектр поглощения многоатомной молекулы 5 

6 2 Диаграмма занятых и свободных молекулярных орбиталей в 
многоэлектронной молекуле 4 

7 3 Термодинамические свойства многоатомной молекулы 5 
8 3 Реакционная способность 5 
  ИТОГО 30 

 

8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по 

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

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

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо 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. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда 
оценочных средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 
аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная 
единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 
мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она 

освоена им при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов 
обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 
установленных локальным актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и лабораторными 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения 
активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные 
технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при 

значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту 
на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий 

контроль на лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам 
лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, 
качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные 

занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке 
курса обучающиеся должны: 
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− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 
учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять 
тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 8.2); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
− правильность выполнения задания; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с 
идеями и методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и 
нестандартных задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в 
студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы 
культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в 
студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем 
информации, расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить 
обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не 
формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу 
студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 
требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, 
одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). 
Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он 
помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких 
результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является 
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как 
теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 
рекомендуется при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий 
использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 
наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет 
студентам необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения: 
учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 
наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое 
тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела 
рабочей программы дисциплины.  
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10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для 
последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 
должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 
педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие 
возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что 
систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых 
основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно 
для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть 

работы студента при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен 
выполнить по индивидуальному графику лабораторные работы (п.8.2). Маршрутный лист 
составляет лектор потока, включает его в план лабораторных занятий и на первом занятии 
знакомит с ним студента. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике 
безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он 
прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории и обязуется 
выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки 

преподавателем готовности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое 
введение, схему установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; 
перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в 
лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в 
практикуме и учебнике, умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, 
используемым в данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент 
использует общую тетрадь) или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не 
представляет, что и каким методом он будет измерять; 
в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 
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Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает 
в лаборатории, устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из 

деканата), предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим 
преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причинам, 
предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 
время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной 
подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и 
профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной 
работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной 
установкой, если это не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной 
работы.  

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и 
инициалы студента, код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой 
страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для 
графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 
компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны 
обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых 
измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет 
погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и 

погрешностей. 
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и 
простановкой даты. Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее 
описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита» с 
указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в 
журнале студента делает запись: «Все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным 
листом, выполнены и защищены», ставит подпись и дату. 
9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа 
выполняется. Правила ведения журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается 
отметка о выполнении. Если работа «защищена», делается отметка о защите с 
указанием даты. 
2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета 
выполненных студентами лабораторных работ пишется «нб». 
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3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), 
пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий 
преподаватель предоставил допуск. 
2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в 
журнале студента и в журнале учета выполненных студентами лабораторных работ. 
Студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему занятия. 
Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения 
повторно.  
3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот 
преподаватель, который проводил занятия с группой в течение семестра. В случае 
отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной неделе, зачет по 
лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 
4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал 
лаборатории работает под руководством ведущих занятий преподавателей и зав. 
лабораториями. 

11.6. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 
теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 
освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо 
обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых 
пятен» в освоении материала! 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения 
домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее 

сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде 

(т. е. в буквенных обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть 
выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет 
размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать 

систему нескольких громоздких уравнений (как, например, расчет равновесного выхода 
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продукта), целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения 
коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите 
внимание на то, чтобы все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы 
облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно представить исходные 
величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени 
(например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086— число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может 
в ряде случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает 
задачи самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не 
всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они 
предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают 
мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на 
последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом 
случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не 
могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором 
помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком 
к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными 
задачами. 
Среди обучающихся часто встречается заблуждение - они считают, что ошибка в порядке 
величины (даже на несколько порядков) менее существенна, чем ошибка в значащих цифрах. 
Необоснованность такого мнения легко обнаруживается на следующем примере. Ошибка, 
заключающаяся в том, что вместо 5 получено 8, составляет 60 %, в то время как ошибка 
всего на один порядок (например, вместо 104 получено 105) составляет 900 %.  

По подготовке к лабораторному практикуму 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть 

работы студента при освоении курса. Каждый студент за один семестр должен выполнить по 
индивидуальному графику (если специально не оговорено) лабораторных работ, указанных в 
«маршрутном» листе. График работ студент получает за неделю до начала лабораторного 
практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - 
набор учебных пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по 
лабораторным работам, отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале 
библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре, и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит 
достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и 
формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий 
проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, 
контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня 
своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки 
преподавателем готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной 
работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание 
текущей лабораторной работы: название работы, теоретическое введение, схема установки, 
рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
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принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень 
заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в 
практикуме и учебнике, умение работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, 
используемым в данной работе. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и 

не представляет, что и каким методом он будет измерять; 
в) отсутствует белый халат. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в 
лаборатории, устраняя допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из 
деканата), предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим 
преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причинам, 
предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 
время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной 
работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной 
установкой, если это не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной 
работы.  

8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и 
инициалы студента, код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой 
страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для 
графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 
компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы 
необходимо выделять страницы для расчетов. На расчетных страницах должны обязательно 
присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и 
физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет 
погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов. В выводах должны 
содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и 
погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 
подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 

литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная 
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литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные 
статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 
докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / 
электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет 
границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не 
переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных 
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – 
точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного 
материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме 
– наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – зачет.  
Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, 

лабораторных работах и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 
Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в 
течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 
курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в 
рабочей программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 
использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам 
придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в 
том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в 
печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание 
не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором на зачетной неделе по билетам, охватывающим весь 
пройденный материал дисциплины. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту 
даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа 
экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. 
Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на 
рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические 
знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день 
сдачи. 

 

11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 
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необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, 
социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 
визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг 
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека 

Института, которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и 
научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по 
дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 405 000 
экз. 

Библиотека 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. Библиотека 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) Института и 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 
обучения, представлен в основной образовательной программе. 
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12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

О-1. Степанов, Н.Ф. Квантовая механика и квантовая 
химия: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н.Ф. Степанов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-10665-7. — Текст  
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/444811 (дата обращения: 
19.01.2023). 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
URL: 
https://urait.ru/viewer/ekonomik
a-truda-518211 (дата 
обращения: 20.06.2021). 
Реквизиты документа 
договора с ЭБС: № 33.03-Р-
2.0-3196/2021 

Да 

О-2. Ермаков, А.И. Квантовая механика и квантовая химия. 
В 2 ч. Часть 1. Квантовая механика: учебник и практикум 
для вузов / А.И. Ермаков. — Москва: Издательство Юрайт, 
2023. — 183 с.— (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-00127-3. — Текст электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513797 (дата обращения: 19.01.2023). 

Часть 2. Квантовая химия: учебник и практикум для вузов / 
А.И. Ермаков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 
402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00128-
0. — Текст электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513798 (дата 
обращения: 19.01.2023). 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
URL: 
https://urait.ru/viewer/ekonomik
a-truda-518211 (дата 
обращения: 20.06.2021). 
Реквизиты документа 
договора с ЭБС: № 33.03-Р-
2.0-3196/2021 

Да 

О-3. Вишняков А.В., Кизим Н.Ф. Физическая химия. – Тула: 
Аквариус, 2014. – 660 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Симкин Б.Я., Клецкий М.Е., Глуховцев 
М.Н. Задачи по теории строения молекул. 
Ростов-на-Дону:  «Феникс». – 1997. – 272 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2. Вязьмин С. Ю., Рябухин Д. С., Васильев А. 
В. Электронная спектроскопия органических 
соединений. – С.-П.: СПбГЛТА, 2011. 43 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-3 Анисимова Н.С. Идентификация 
органических соединений. – Горно-Алтайск: 
РИО Горно-Алтайского ун-та, 2009. 95 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 
информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Пакет квантовохимических программ для расчета структуры и свойств молекул HYPERCHEM-

8.0.8. Permanent Site License Version. Small School. Departmental. (Class C). [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: www.hyper.com  

2. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный 
договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. по 31.05.2025 г.) - 
https// e/lanbook.com/ 

https://urait.ru/bcode/444811
https://urait.ru/viewer/ekonomika-truda-518211
https://urait.ru/viewer/ekonomika-truda-518211
https://urait.ru/bcode/513797
https://urait.ru/bcode/513798
https://urait.ru/viewer/ekonomika-truda-518211
https://urait.ru/viewer/ekonomika-truda-518211
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.hyper.com;href=1
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3. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 
действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 

4. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 
25.04.2024 г. по 24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 

5. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. 
Срок действия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  

6. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/  

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/   

8. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/  
9. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DB
N=IBIS  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 
доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория  
Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, экран 
ауд. 350-а. 
 

приспособлено* 
 

Аудитория для 
самостоятельной работы, ауд. 
№ 268 
Тульская область, 
Новомосковский район,  г. 
Новомосковск, улица Дружбы,  
д. 8б 
 

Компьютерный класс с 2 рабочими местами, 
оснащенными   компьютерами, объединенные 
в локальную сеть с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступ в 
Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 
ресурсам, системе управления учебными 
курсами Moodle. 
Переносной ноутбук (постоянное хранение в 
ауд.271 кафедры ОиНХ) 
Принтер. Комплект учебной мебели. 
Количество посадочных мест - 12 

приспособлено  

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность 
проводить лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных 
корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 
сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 
 

https://urait.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev 
Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под 
лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium 
(бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader 

являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная 
библиотека электронных изданий 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки очной 

формы 
обучения* 

Раздел 1. Основы 
классической теории 
химического строения 

Знать: 
- основные понятия, определения, теоретические основы строения 
и свойств вещества; 
- теоретические основы традиционных и новых разделов химии; 
- основы теоретических и квантовохимических методов изучения 
строения и свойств вещества; 
- возможности и назначение стандартного программного 
обеспечения для решения задач химической направленности; 
- основные базовые понятия в области математики и физики; 
- базовые понятия в области стандартных способов 
аппроксимации численных характеристик; 
- основные физические понятия и законы; 
- основы грамматики русского языка и принципы составления 
отчетов по результатам проведенной работы; 
- основы и понятия библиографической культуры. 
 
Уметь:  
- проводить основные виды экспериментов, расчетов, измерений, 
наблюдений строения и свойств молекул методами классической 
теории химического строения, атомистическими и квантово-
химическими методами; 
- проводить собственные эксперименты и расчеты химической 
направленности; 
- проводить анализ литературных данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-теоретических работ химической 
направленности - проводить основные виды расчетов строения и 
свойств молекул квантово-химическими методами; 
- проводить основные виды расчетов с использованием 

стандартного программного обеспечения для решения задач 
химической направленности; 

УО 

Содержание понятий 
«строение и структура 
вещества». Топологический, 
геометрический и 
электронный аспекты 
структуры молекул. 
Структуры 
конденсированных фаз 
Основы классической 
теории химического 
строения. Молекулярные 
модели. Граф молекулы. 
Геометрия молекул, их 
конформации, структурная, 
поворотная, оптическая 
изомерия и таутомерия. 
Потенциалы парных 
взаимодействий. 
Раздел 2. Основные 
экспериментальные 
методы изучения 
структуры вещества 

УО Спектроскопические 
методы. Вращательные, 
колебательные и 
электронные спектры 
молекул. Фото- и 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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рентгеноэлектронные 
спектры 

- использовать основы математического и физического аппаратов 
при планировании работ химической направленности; 

- проводить интерпретацию полученных результатов химических 
наблюдений с использованием физических законов и 
представлений; 

- обрабатывать полученные результаты с использованием 
стандартных способов аппроксимации численных характеристик; 

- составлять отчеты о проделанной работе; 
- представлять информацию о полученных результатах в виде 
отчета с учетом требований библиографической культуры. 
 
Владеть:  
- основными навыками использования результатов 
экспериментальных и теоретических методов изучения строения и 
свойств молекул и конденсированного состояния вещества для 
характеристики вещества; 
- использованием результатов методов изучения механизмов 
протекания химических реакций в практических целях; 
- способностью использования полученных результатов как 

теоретического фундамента современной химии и процессов 
химической технологии; 

- навыками использования результатов теоретических методов 
изучения строения и свойств молекул и конденсированного 
состояния вещества в практических целях; 

- методами анализа результатов расчетов для решения задач 
химической направленности; 

- способами математического анализа и планирования 
исследований; 

- способами математического анализа и обработки полученных 
результатов; 

- методами анализа полученных в ход интерпретации результатов 
для оценки характеристик вещества; 

- навыками грамотного написания отчетов о выполненной работе 
по стандартной форме; 

- навыками представления полученных результатов в виде отчета 
с учетом требований библиографической культуры. 

Дифракционные методы. 
Дифракция электронов, 
нейтронов и рентгеновских 
лучей 
Магнитные и магнито-
резонансные методы. 
Спектры ЯМР и ЭПР 
Другие физико-химические 
методы определения 
молекулярной структуры 
Раздел 3. Обзор основных 
результатов изучения 
строения молекул и 
конденсированных фаз 

УО 

Молекулы простых и 
сложных соединений. 
Кластеры, полимеры, 
кристаллы 
Строение жидкостей и 
мезофаз. Строение 
поверхности 
конденсированных фаз. 
Межмолекулярные 
взаимодействия 
Реакционная способность 
вещества 

 
*УО – оценка при устном опросе 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Строение вещества 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.22 – Строение вещества относится к Обязательной части блока 1 
Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные студентами в ходе 
освоения следующих дисциплин: Физика, Математика, Общая и неорганическая химия, 
Органическая химия, Квантовая механика и квантовая химия, Физическая химия и является 
основой для последующих дисциплин: Физические методы исследования, Химия 
элементоорганических соединений, Медицинская химия. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины является получение теоретических знаний о квантовой 

теории, ее применении для решения физических и химических задач, о методах расчета 
пространственного и электронного строения молекул, приобретении умений и навыков 
выполнения квантово-химических расчетов отдельных свойств молекул и кластеров. 

Задачи преподавания дисциплины: знакомство с основами ее математического и 
расчетного аппарата; выработка понимания архитектуры квантовой механики и квантовой 
химии как науки; демонстрация возможностей квантовой механики и квантовой химии; 
выработка умения отбирать задачи, решаемые квантовой химией; знакомство с основными 
методами и результатами изучения поведения микрочастиц, атомов и молекул; приобретение 
отдельных навыков применения расчетного аппарата дисциплины к конкретным атомным и 
молекулярным системам. 
 
4. Содержание дисциплины 
 

№ 
раздел
а 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

 Раздел 1. Основы классической теории химического строения 
1.1 Введение. Понятия 

«строение и структура 
вещества». Различные 
аспекты структуры 
молекул. Структуры 
конденсированных 
фаз. Обзор методов 
изучения строения 
вещества 

Содержание понятий “строение вещества” и “структура вещества”. Различные 
аспекты термина “строение молекул”: топологический, геометрический, 
электронный. Упорядоченные и неупорядоченные структуры 
конденсированных фаз. 
Общий обзор методов экспериментального и теоретического изучения 
строения молекул и строения веществ. Молекулярное моделирование. Виды 
молекулярного моделирования. Многомасштабное и многоуровневое 
моделирование. 

1.2 Основы классической 
теории химического 
строения. 
Молекулярные модели. 
Граф молекулы. 

Основные положения классической теории химического строения. Молекула 
как частица вещества. Структурная формула и граф молекулы. 
Взаимодействие атомов в молекуле. Равновесные конфигурации молекул.  

1.3 Геометрия молекул, их 
конформации, 
структурная, 
поворотная, 

Основные экспериментальные и теоретические методы изучения 
пространственного строения молекул. Величины, определяющие 
геометрическую конфигурацию молекулы: межъядерные расстояния, 
валентные углы, двугранные и торсионные углы. Внутреннее вращение. 
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оптическая изомерия и 
таутомерия. 
Потенциалы парных 
взаимодействий. 

Конформации молекул. Метод отталкивания электронных пар валентной 
оболочки. Структурная изомерия. Оптические изомеры. Формула для расчета 
свойств молекул. 
Метод атомно-групповых инкрементов и расчет термодинамических свойств 
молекул. Расчет свойств полимеров методом групповых инкрементов. Метод 
количественных соотношений структура - свойство. 
Механическая модель молекулы. Потенциалы парных взаимодействий. Метод 
молекулярной механики при анализе строения молекул. 

 Раздел 2. Основные экспериментальные методы изучения структуры вещества 
2.1 Спектроскопические 

методы. 
Вращательные, 
колебательные и 
электронные спектры 
молекул. Фото- и 
рентгеноэлектронные 
спектры 

Классификация квантовых состояний атомов и молекул по симметрии. 
Эмпирическое правило Хунда об энергиях термов. Двухатомные молекулы, 
правило сложения их орбитального и спинового моментов. Запись термов 
двухатомных молекул. Энергетическая диаграмма двухатомных гомоядерных 
молекул элементов второго периода. Орбитали разъединенных и 
объединенного атомов. Диаграмма соответствия. 
Вращение многоатомных молекул, классификация по симметрии на 
основании моментов инерции (различные типы молекулярных волчков). 
Энергия вращения многоатомных молекул. 
Колебания атомов в двухатомных и многоатомных молекулах. Уравнение 
Шредингера колебательного движения. Естественные координаты. Энергия 
квантового гармонического осциллятора. Характеристичность, интенсивность 
полос колебательных спектров. Расчет колебательного спектра молекулы. 
Электронное строение молекул. Интерпретация строения молекул на основе 
орбитальных моделей. Методы расчета электронных состояний и 
электронных спектров молекул. Теоретические и экспериментальные 
характеристики интенсивности полос поглощения в электронных спектрах. 
Вероятности переходов и правила отбора при переходах между различными 
квантовыми состояниями молекул. Связь спектров молекул с их строением. 
Определение структурных характеристик молекул из спектроскопических 
данных. Расчет энергетической диаграммы молекулы, состава молекулярных 
орбиталей. Расчет электронного спектра поглощения молекулы. 

2.2 Дифракционные 
методы. Дифракция 
электронов, нейтронов 
и рентгеновских лучей 

Природа критических краев поглощения. Закон Брэгга – Вульфа. Дифракция 
электронов, нейтронов и рентгеновских лучей. Рентгеновские методы и 
неразрушающий анализ исследуемых образцов. Рентгенофазовый метод 
анализа и его возможности 

2.3 Магнитные и магнито-
резонансные методы. 
Спектры ЯМР и ЭПР 

Магнетохимия. Метод ядерного магнитного резонанса. Физические основы 
метода. Химический сдвиг и спин-спиновое взаимодействия. Применения в 
структурных исследованиях. Физико-химическое применение. Динамический 
ЯМР. 
Метод электронного парамагнитного резонанса. Основы теории метода. 
Электростатическое взаимодействие квадрупольного ядра с электрическим 
полем. Квадрупольные уровни энергии и переходы. 

2.4 Другие физико-
химические методы 
определения 
молекулярной 
структуры 

Общая характеристика и теоретические основы метода мессбауэровской 
спектроскопии. Параметры спектров. Химический сдвиг. Сверхтонкая 
структура магнитных взаимодействий. 
Определение дипольных моментов молекул. Законы Дебая. 
Линейно поляризованное излучение. Квантово-механическое рассмотрение 
оптической активности. Спиральная модель молекулы. Кривые ДОВ. Эффект 
Коттона. Круговой дихроизм. Методы изучения поляризуемости и 
магнитооптический метод. Релеевское рассеяние света в газах и растворах. 
Эффект Керра. Эффект Фарадея. 

 Раздел 3. Обзор основных результатов изучения строения молекул и конденсированных фаз 
3.1 Молекулы простых и 

сложных соединений. 
Кластеры, полимеры, 
кристаллы 

Молекулы простых и бинарных соединений: межъядерные расстояния.  
Молекулы сложных соединений: координация атомов, валентные состояния 
атомов углерода, карбены, карбкатионы, карбанионы, карбораны. 
Стереохимическая конфигурация, конформация. Хиральность. 
Пространственная изомерия, стереоизомеры (оптическая, геометрическая и 
поворотная). Энантиомеры, рацемат, диастереомеры. Атропоизомерия. 
Геометрическая изомерия, цис- и транс-изомеры. Полиэдраны. Тела Платона. 
Геометрические параметры молекул сложных соединений. Жесткие и 
нежесткие молекулы. Проявления нежесткости: колебания квазилинейных 
молекул, пирамидальная инверсия, внутримолекулярная реорганизация 



 
 

29 

полиэдров, конформации циклов. 
Идеальные кристаллы. Кристаллы с неполной упорядоченностью. Доменные 
структуры.  Кристаллическая решетка и кристаллическая структура. Реальные 
кристаллы. Типы дефектов в реальных кристаллах. 

3.2 Строение жидкостей и 
мезофаз. Строение 
поверхности 
конденсированных 
фаз. 
Межмолекулярные 
взаимодействия. 

Жидкие кристаллы и другие мезофазы. Пластические кристаллы. Жидкие 
кристаллы (нематики, смектики, холестерики и др.). Жидкокристаллическое 
состояние в биологических системах. 
Аморфные вещества.  
Жидкости. Мгновенная и колебательно-усредненная структура жидкости. 
Ассоциаты и кластеры в жидкостях. 
Особенности строения полимерных фаз. 
Особенности строения поверхности кристаллов и жидкостей. Структура 
границы раздела конденсированных фаз. 

3.3 Реакционная 
способность вещества 

Квантово-химические расчеты поверхности потенциальной энергии 
молекулы. Поиск переходного состояния прямым методом оптимизации 
структуры в седловой точке и методом синхронного транзита.  
Метод индексов реакционной способности.  
Туннельный эффект в химических реакциях. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим 
результатом обучения по дисциплине:  
 

Наименование 
категории 
(группы) 

ОПК 

Код и 
наименование 

ОПК 

Код и наименование 
индикатора 

достижения ОПК 

 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Естественнонаучная 
подготовка 

ОПК-1. Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений и 
измерений. 

ОПК-1.1. 
Систематизирует и 
анализирует 
результаты 
химических 
экспериментов, 
наблюдений, 
измерений, а также 
результаты расчетов 
свойств веществ и 
материалов 

Знать: 
- основные понятия, определения, 
теоретические основы строения и 
свойств вещества. 
Уметь:  
- проводить основные виды 
экспериментов, расчетов, измерений, 
наблюдений строения и свойств 
молекул методами классической теории 
химического строения, 
атомистическими и квантово-
химическими методами. 
Владеть:  
- основными навыками использования 
результатов экспериментальных и 
теоретических методов изучения 
строения и свойств молекул и 
конденсированного состояния 
вещества для решения практических 
задач. 

ОПК-1.2. 
Предлагает 
интерпретацию 
результатов 
собственных 
экспериментов и 
расчетно-
теоретических 
работ с 
использованием 
теоретических 
основ 

Знать: 
- теоретические основы традиционных 
и новых разделов химии. 
Уметь:  
- проводить собственные эксперименты 
и расчеты химической направленности. 
Владеть:  
- методами интерпретации результатов 
собственных экспериментов и 
расчетно-теоретических работ. 
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традиционных и 
новых разделов 
химии 

ОПК-1.3. 
Формулирует 
заключения и 
выводы по 
результатам анализа 
литературных 
данных, 
собственных 
экспериментальных 
и расчетно-
теоретических работ 
химической 
направленности 

Знать: 
- теоретические основы химии. 
Уметь:  
- проводить анализ литературных 
данных, собственных 
экспериментальных и расчетно-
теоретических работ химической 
направленности. 
Владеть: 
- способами обобщения 
экспериментального материала в виде 
заключения и выводов. 

ОПК-3. Способен 
применять 
расчетно-
теоретические 
методы для 
изучения свойств 
веществ и 
процессов с их 
участием с 
использованием 
современной 
вычислительной 
техники 

ОПК-3.1. 
Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при 
решении задач 
химической 
направленности 

Знать: 
- основы теоретических и 
квантовохимическх методов изучения 
строения и свойств вещества. 
Уметь:  
- проводить основные виды расчетов 
строения и свойств молекул квантово-
химическими методами. 
Владеть:  

- навыками использования 
результатов теоретических методов 
изучения строения и свойств молекул 
и конденсированного состояния 
вещества в практических целях 

ОПК-3.2. 
Использует 
стандартное 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
химической 
направленности 

Знать: 
- возможности и назначение 
стандартного программного 
обеспечения для решения задач 
химической направленности. 
Уметь:  
- проводить основные виды расчетов с 
использованием стандартного 
программного обеспечения для 
решения задач химической 
направленности. 
Владеть:  

- методами анализа результатов 
расчетов для решения задач 
химической направленности. 



 
 

31 

Физико-
математическая и 
компьютерная 
грамотность при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен 
планировать 
работы 
химической 
направленности, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
полученные 
результаты с 
использованием 
теоретических 
знаний и 
практических 
навыков решения 
математических и 
физических задач 

ОПК-4.1. 
Использует базовые 
знания в области 
математики и 
физики при 
планировании работ 
химической 
направленности 

Знать: 
- основные базовые понятия в области 
математики и физики. 
Уметь:  
- использовать основы математического 
и физического аппаратов при 
планировании работ химической 
направленности. 
Владеть:  
- способами математического анализа 
и планирования исследований. 

ОПК-4.2. 
Обрабатывает 
данные с 
использованием 
стандартных 
способов 
аппроксимации 
численных 
характеристик 

Знать: 
- базовые понятия в области 
стандартных способов аппроксимации 
численных характеристик 
Уметь:  
- обрабатывать полученные результаты 
с использованием стандартных 
способов аппроксимации численных 
характеристик. 
Владеть:  
- способами математического анализа 
и обработки полученных результатов. 

ОПК-4.3. 
Интерпретирует 
результаты 
химических 18 
наблюдений с 
использованием 
физических законов 
и представлений 

Знать: 
- основные физические понятия и 
законы. 
Уметь:  
- проводить интерпретацию 
полученных результатов химических 
наблюдений с использованием 
физических законов и представлений. 
Владеть:  
- методами анализа полученных в ход 
интерпретации результатов для оценки 
характеристик вещества. 

Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 Способен 
представлять 
результаты своей 
работы в устной и 
письменной форме 
в соответствии с 
нормами и 
правилами, 
принятыми в 
профессиональном 
сообществе 

ОПК-6.1. 
Представляет 
результаты работы в 
виде отчета по 
стандартной форме 
на русском языке 

Знать: 
- основы грамматики русского языка и 
принципы составления отчетов по 
результатам проведенной работы. 
Уметь:  
- составлять отчеты о проделанной 
работе. 
Владеть:  
- навыками грамотного написания 
отчетов о выполненной работе по 
стандартной форме. 

ОПК-6-2. 
Представляет 
информацию 
химического 
содержания с 
учетом требований 
библиографической 
культуры 

Знать: 
- основы и понятия библиографической 
культуры. 
Уметь:  
- представлять информацию о 
полученных результатах в виде отчета с 
учетом требований библиографической 
культуры. 
Владеть:  
- навыками представления полученных 
результатов в виде отчета с учетом 
требований библиографической 
культуры. 
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6. Виды учебной работы и их объем 
 

Вид учебной работы 
Объем 

з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 3,00 108 81 
Контактная работа - аудиторные занятия: 2,23 80,2 60,25 
Лекции 0,83 30 22,5 
Лабораторные работы 0,83 30 22,5 
Индивидуальная работа 0,56 20 15 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,23 
Самостоятельная работа: 0,77 27,8 20,85 
Самостоятельное изучение дисциплины 0,77 27,8 20,85 
Форма (ы) контроля: Зачет 
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной 

образовательной программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в 
Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 
Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 
Химия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 
г. N 47644) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Русский язык и 
гуманитарные дисциплины» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа 
рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является формирование способности к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия и способности управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей  жизни. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о специфике  артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке, основных особенностях полного стиля 
произношения, характерных для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции; 
- приобретение знаний лексического минимума в объеме 500 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера; о понятии свободных и устойчивых 
словосочетаний, фразеологических единицах, основных способах словообразования;  
- приобретение знаний об основных грамматических явлениях, характерных  для 
профессиональной деятельности; 
- формирование и развитие умений читать оригинальную литературу в области 
профессиональной деятельности для получения необходимой информации; 
-  формирование и развитие умений использовать иностранный язык в области 
профессиональной деятельности; 
- приобретение и формирование грамматических навыков, обеспечивающих 
коммуникацию без искажения смысла при письменном общении общего характера; 
- приобретение и формирование навыков коммуникации в письменной форме на 
иностранном языке в области профессиональной деятельности; 
- приобретение и формирование навыков самостоятельной работы с иностранным языком. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Латинский язык и фармтерминология» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). 
Является обязательной для освоения в 6 семестре на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения следующих дисциплин: Иностранный язык. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  
за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

УК-4.1. Выбирает стиль 
общения на государственном 
языке РФ и иностранном 
языке в зависимости от цели 
и условий партнерства; 
адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к 
ситуациям взаимодействия; 

УК-4.2 Выполняет перевод 
профессиональных текстов с 
иностранного языка на 

Знать: основные современные 
коммуникативные средства, в том 
числе на иностранном (-ых) языке (-
ах), используемые в академическом и 
профессиональном взаимодействии.  
  
 
Уметь: создавать на русском и 
иностранном языке письменные 
тексты научного и официально – 
делового стилей речи по 
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УК-6 

языке(ах) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

 

государственный язык РФ и с 
государственного языка РФ на 
иностранный; 
УК-4.3. Ведет деловую 
переписку на 
государственном языке РФ и 
иностранном языке с учетом 
особенностей стилистики 
официальных и 
неофициальных писем и 
социокультурных различий в 
формате корреспонденции (); 
 
 
УК-6.2  Оценивает 
требования рынка труда и 
предложения 
образовательных услуг для 
выстраивания траектории 
собственного 
профессионального роста  

 

профессиональным вопросам;  
- производить редакторскую и 
корректорскую правку текстов 
научного и официально-делового 
стилей речи на русском и 
иностранном языке.  
- демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, 
позволяющие самостоятельно 
корректировать обучение по 
выбранной траектории. 
 
 
 
Владеть: системой норм русского 
литературного и иностранного (-ых) 
языка (-ов); навыками использования 
языковых средств для достижения 
профессиональных целей, ведения 
деловой переписки. 
  

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час или 2 зачетные единицы (з.е). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре 
 

Вид учебной работы 
 

з.е. Всего час. 
Семестр (ы) 

час 
6 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 72 

Контактная работа обучающегося с 
педагогическими работниками (всего) 

 
1,72 62.2 62.2 

в том числе:  - - 
Практические занятия (ПЗ)  52 52 
Индивидуальная работа (ИР)   10 10 
Самостоятельная работа (всего) 0,3 9.8 9.8 
В том числе:    
Контактная самостоятельная работа (групповые 
консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником ) 

 
  

Проработка практического материала  4 4 
Другие виды самостоятельной работы    
Внеаудиторные практические задания   3.8 3.8 
Подготовка к тестированию  2 2 
Промежуточная аттестации (зачет)    
Контактная работа – промежуточная 
аттестация 

 0,2 0,2 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Инд.. 
работа 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

1 Тема 1. Алфавит и правила 
чтения. 2,5  -  2  -  0,5 

2 Тема 2. Спряжение глаголов. 
Повелительное наклонение. 5,5    4  1  0,5 

3 Тема 3. Имя существительное: 
 название родов, чисел, 
 падежей. Словарная форма. 

 

5,5 
 

- 
 

4 
 1  

0,5 

4 Тема 4. Типы склонений имен 
существительных. 
Существительные 1 
склонения. 

6,0 

 

- 

 

4 

 1  

1 

5 Тема 5. Имя существительное 
2 склонение. Предлоги.  5,5  -  4  1  0,5 

6 Тема 6. Правила написания 
рецептов. 6,0 

 
- 

 
4 

 1  
1 

7 Тема 7. Прилагательные 1 и 2 
склонения. 6,0 

 
- 

 
4 

 1  
1 

8 Тема 8. Имя существительное 3 
склонение. 6,0 

 
- 

 
4 

 1  
1 

9 Тема 9. Прилагательные 3 
склонения. 6,0 

 
- 

 
4 

 1  
1 

10 Тема 10. Имя существительное 4 
и 5 склонения. 5,8 

 
- 

 
4 

 1  
0,8 

11 Тема 11. Химическая 
терминология.. 5,5 

 
- 

 
4 

 1  
0,5 

12 Тема 12. Сослагательное 
наклонение. 4,5 

 
- 

 
4 

 -  
0,5 

13 Тема 13. Сокращения. 2,5  -  2  -  0,5 

14 Тема 14. Словообразование. 4,5  -  4  -  0,5 

 Контактная работа – промеж. 
аттестация 0,2 

 
- 

 
- 

 -  
- 

 ИТОГО 72    52  10  9,8 
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

 
№ 
разде
ла 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

 Тема 1. Алфавит и 
правила чтения. 

Латинский алфавит. Произношение согласных, Произношение 
буквосочетаний. Латинское ударение. 

 
Тема 2. Спряжение 
глаголов. Повелительное 
наклонение. 

Определение спряжения глагола. Выделение основы глагола. 
Образование форм повелительного наклонения. Образование форм 
запрещения в повелительном наклонении. 
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Тема 3. Имя существительное: 
 название родов, чисел, 
 падежей. Словарная форма 
. 

 

Словарная форма. определение части речи и категорий. 

 

Тема 4. Типы склонений 
имен существительных. 
Существительные 1 
склонения. 

Характеристика имен существительных 1 склонения. Падежные 
окончания имен существительных 1 склонения. 

 
Тема 5. Имя 
существительное 2 
склонение. Предлоги.  

Характеристика имен существительных 2 склонения. Падежные 
окончания имен существительных 2 склонения. Предлоги и 
управление. 

 Тема 6. Правила 
написания рецептов. 

Рецептурная строка. Правила написания рецептов. 

 Тема 7. Прилагательные 1 
и 2 склонения. 

Характеристика имен прилагательных 1и 2 склонения. Падежные 
окончания имен прилагательных 1 и 2 склонения. 

 
Тема 8. Имя 
существительное 3 
склонение. 

Характеристика имен существительных 3 склонения. Падежные 
окончания имен существительных 3 склонения. 

 Тема 9. Прилагательные 3 
склонения. 

Характеристика имен прилагательных 3 склонения. Падежные 
окончания имен прилагательных 3 склонения. 

 
Тема 10. Имя 
существительное 4 и 5 
склонения. 

Характеристика имен прилагательных 4 и 5 склонения. Падежные 
окончания имен прилагательных 4  и 5 склонения. 

 
Тема 11. Химическая и 
фармацевтическая 
терминология. 

Названия химических элементов. Названия кислот. Названия кислот 
элементов VII группы. Названия ангидридов.Способы образования 
названий оксидов, гидроксидов  и солей.  

 Тема 12. Сослагательное 
наклонение. 

Употребление форм повелительного и сослагательного наклонения в 
рецептуре. употребление глагола fio, fieri в рецептуре. 

 Тема 13. Сокращения. Сокращения в фармтерминологии 

 Тема 14. 
Словообразование. 

Частотные отрезки. Греческие терминоэлементы и их эквиваленты. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
компе
тенци

и 

Содержани
е 

компетенци
и 

(результаты 
освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 

 Ра
зд

ел
 1

,2
,3

,4
 

Ра
зд

ел
 5

,6
,7

 

Ра
зд

ел
 8

,9
,1

0 

Ра
зд

ел
 

11
,1

2,
12

,1
4 

УК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-4. 
Способен 
осуществля
ть деловую 
коммуника
цию в 
устной и 
письменной 
формах на 

УК-4.1. Выбирает стиль 
общения на 
государственном языке 
РФ и иностранном 
языке в зависимости от 
цели и условий 
партнерства; 
адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов 

Знать: основные 
современные 
коммуникативные 
средства, в том числе на 
иностранном (-ых) языке 
(-ах), используемые в 
академическом и 
профессиональном 
взаимодействии.   

+ 
 

+ + + 
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УК-6 

государстве
нном языке 
Российской 
Федерации 
и 
иностранно
м(ых) 
языке(ах) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

УК-6 
Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраиват
ь и 
реализовыв
ать 
траекторию 
саморазвит
ия на 
основе 
принципов 
образовани
я в течение 
всей жизни 

к ситуациям 
взаимодействия; 

УК-4.2 Выполняет 
перевод 
профессиональных 
текстов с иностранного 
языка на 
государственный язык 
РФ и с государственного 
языка РФ на 
иностранный; 
УК-4.3. Ведет деловую 
переписку на 
государственном языке 
РФ и иностранном 
языке с учетом 
особенностей 
стилистики 
официальных и 
неофициальных писем 
и социокультурных 
различий в формате 
корреспонденции (); 
 
 
УК-6.2  Оценивает 
требования рынка 
труда и предложения 
образовательных услуг 
для выстраивания 
траектории 
собственного 
профессионального 
роста  

 
 

Уметь: создавать на 
русском и иностранном 
языке письменные тексты 
научного и официально – 
делового стилей речи по 
профессиональным 
вопросам;  
- производить 
редакторскую и 
корректорскую правку 
текстов научного и 
официально-делового 
стилей речи на русском и 
иностранном языке.  
- демонстрировать умение 
самоконтроля и 
рефлексии, позволяющие 
самостоятельно 
корректировать обучение 
по выбранной траектории. 
 

+ + + + 

Владеть: системой норм 
русского литературного и 
иностранного (-ых) языка 
(-ов); навыками 
использования языковых 
средств для достижения 
профессиональных целей, 
ведения деловой 
переписки. 
 

+ + + + 

 
 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
Темы практических занятий по дисциплине 
 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 

час. 

1 1 Латинский алфавит. Произношение согласных, Произношение 
буквосочетаний. Латинское ударение. 2 

2 2 
Определение спряжения глагола. Выделение основы глагола. 
Образование форм повелительного наклонения. Образование форм 
запрещения в повелительном наклонении. 

4 

3 3 Словарная форма. определение части речи и категорий. 4 

4 4 Характеристика имен существительных 1 склонения. Падежные 
окончания имен существительных 1 склонения. 4 

5 5 
Характеристика имен существительных 2 склонения. Падежные 
окончания имен существительных 2 склонения. Предлоги и 
управление. 

4 
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6 6 Рецептурная строка. Правила написания рецептов. 4 

7 7 Характеристика имен прилагательных 1и 2 склонения. Падежные 
окончания имен прилагательных 1 и 2 склонения. 4 

8 8 Характеристика имен существительных 3 склонения. Падежные 
окончания имен существительных 3 склонения. 4 

9 9 Характеристика имен прилагательных 3 склонения. Падежные 
окончания имен прилагательных 3 склонения. 4 

10 10 Характеристика имен прилагательных 4 и 5 склонения. Падежные 
окончания имен прилагательных 4  и 5 склонения. 4 

11 11 
Названия химических элементов. Названия кислот. Названия кислот 
элементов VII группы. Названия ангидридов.Способы образования 
названий оксидов, гидроксидов  и солей.  

4 

12 12 Употребление форм повелительного и сослагательного наклонения в 
рецептуре. употребление глагола fio, fieri в рецептуре. 4 

13 13 Сокращения в фармтерминологии 2 
14 14 Частотные отрезки. Греческие терминоэлементы и их эквиваленты. 4 

 
8.2. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
 
8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по 

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

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

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 
- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда 

оценочных средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов 
аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная 
единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 
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мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она 
освоена им при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 
результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в 
порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 
виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 
студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 
обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при 

значительно меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому 
студенту на самостоятельное изучение материала. 

 
11.3. Занятия семинарского типа 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой 

детализацию лекционного теоретического материала, направлены на отработку навыков, 
проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

 
Практические занятия 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров 
и ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание 
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, 
ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность студентов на практических занятиях оценивается по следующим 
критериям: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях и беседах. 
Участие в дискуссиях и оппонирование проверяют степень владения 

теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 
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В ходе практических занятий проводится текущий контроль в форме устных 
опросов, выступления с докладами, бланкового тестирования, выполнение контрольной 
работы. 

 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные 

занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке 
курса обучающиеся должны: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 
с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять 
тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнить задания по внеаудиторной СРС (при их наличии); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства, указанные в 

разделе 10.4. 
− Критерии оценивания заданий по внеаудиторной СРС указаны в разделе 10.1. 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1 Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с 

идеями и методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и 
нестандартных задач.  

2 Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в 
студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы 
культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать 
в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3 Обучение должно быть не пассивным (сообщить студентам некоторый объем 
информации, рассказать, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить 
обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а 
не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4 Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу 
студентов. 

5 Отношение преподавателя к студентам должно носить характер 
доброжелательной требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно 
использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов 
доступным.  

6 Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он 
помогает им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких 
результатов в обучении. 

7 Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является 
выработка у студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как 
теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8 С целью более эффективного усвоения студентами материала данной 
дисциплины рекомендуется при проведении лекционных, практических занятий 
использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 
наглядные пособия, тестирование. 

9 Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет 
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студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического 
обеспечения: учебниках, учебно-методических пособиях, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать бланковое тестирование, 
контрольные работы. 

Организация лекционных занятий 
Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для 

последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 
должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 

педагогической практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие 
возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны 
контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для 
преподавателя и студента. 

Организация практических занятий 
Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, 

полученных на лекциях в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать 
теоретический материал для решения практических задач в области изучаемой 
дисциплины и навыков, необходимых для формирования компетенций по дисциплине. 

Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно 
ощущали рост сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от 
переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой 
работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют 
индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны 
получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный 
потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен 
учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли 
консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов. 

Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, 
уверенное (но подтверждаемое высоким интеллектом и способностью ответить на любой 
вопрос) поведение в группе, разумное и справедливое взаимодействие со студентами. 

Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях разбор 
жизненных ситуаций, базирующихся на узловых вопросах теоретического материала и 
непосредственно связанных с практическими задачами и изучаемой дисциплины и 
направления обучения студентов. Особое внимание необходимо обращать на ситуации, 
которые будут иметь в дальнейшем широкое использование (при выполнении 
контрольной работы, тестировании). 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они 

совершают без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь 
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сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 
операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так и в 
формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом 
учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 
осуществления студентами самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и 
является видом учебного труда, способствующего формированию у студентов 
самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 
дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 
оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей 

программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 
вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к 
подготовке реферата, эссе, контрольной работы, творческих заданий и пр.). 

Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине 
целесообразно использовать: библиотеку диссертаций; научные публикации в 
тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; имеющиеся в 
библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 
освоить предмет. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 
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Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 
но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 

литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная 
литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные 
статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 
занятию, докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в 
библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не 
переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных 
выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – 
точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного 
материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 
Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся 

количественной оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест 
состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение 
установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом 
тестирующей программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: 
задания открытой формы, задания закрытой формы, задания на установление 
соответствия, задания на установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из 

предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из 

предложенных вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к 
одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения 
фактологических событий. Соответственно дидактическими единицами являются: 
понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один (или несколько элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с 
клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании требуется четкая формулировка, 
требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий 
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типа «Несколько полей ввода» допускается до пяти). Образцовое решение (правильный 
ответ) должно содержать все возможные варианты ответов (синонимичный ряд, цифровая 
и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о 
взаимосвязях и зависимостях между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия 
выбора соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному 
элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы 
(правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную 
последовательность предложенных объектов (слова, словосочетания, предложения, 
формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, 

курс, группа, ФИО студента. Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных 
заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) ответ(ы). При решении 
ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в 
рассматриваемой ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные 
студентами ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и 
требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с письменными 
замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. 

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, 
семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному 
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 
получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 1) 
самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, 
предшествующие зачету с оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, 
содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в 
рабочей программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 
использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам 
придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не 
вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо 
обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный 
материал дисциплины. На подготовку к зачету отводится время в период зачетно-
экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к зачету студенту даётся 1 
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академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа 
экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. 
Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на 
рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические 
знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в 
день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену) 
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету 

(экзамену) допускается студент, выполнивший в полном объеме задания, 
предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов учебных 
занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно 
выполняет и сдает на проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, 
определяемые преподавателем.  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме 
(определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают 
содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». 

Результаты сдачи экзаменов оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

По подготовке к практическим занятиям 
Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, 

полученных на лекциях в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать 
теоретический материал для решения практических задач в области изучаемой 
дисциплины и навыков, необходимых для формирования компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая 

конспекты лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию 

литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в ходе самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в 

содержании предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда 
отражены в учебной литературе;  

- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать 
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций); 

- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим 

рассматриваемые на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок 
явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме занятия. 
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине 

Вопросы для самопроверки:  
1. Прочтите и переведите текст. Сделайте морфологический разбор. 
De exercitu Romāno 
Exercitus Romānus audacia et fortitudine omnibus tempuribus admiratiōnem magnam habēbat. 
Milites in itinere permultos labōres tolerābant; multi duces exercituum Romanōrum magno belli 
usu clari erant. Interdum parvus exercitus Romānus magnos hostium exercitus fugābat. Exercitus 
Romāni telis et armis egregiis, sevēra disciplina militāri, impetu acri multis hostium exercitibus 
interitum parābant. Auxilia, imprīmis sociōrum equitātus, in cornibus exercituum pugnābant. 
Omni legiōni tribūni militum praeerant, universo exercitui imperābat dux. Cum hostes 
appropinquābant, milites Romanōrum agmine quadrāto iter continuābant. In conspectus hostium 
saepe castra collocābant et vallo fossāque firmābant. 
 
2. Просклоняйте словосочетания: 
fructus dulcis – сладкий плод 
dies felix – счастливый день 
manus levis – лёгкая рука 
 
3. Определите падежную форму существительных: 
rerum, genua, diēbus, vultuum, fidei, gelu, fidem, sensĭbus, meridies, cornus. 
 
4. Прочтите и переведите следующие предложения: 
Adventus peditātus nostri hostibus notus non erat. 
Manus manum lavat. 
Galli spatial omnis temporis non numero diērum, sed noctium finiunt. 
Amīcus certus in re incerta cernitur. 
Nihil semper suo statu manet 
Dies diem docet. 
Vi ventōrum aqua marium, lacuum, fluminum agitātur. Magni errant honōres magistratuum 
Romanōrum. 
Rem familiārem hominess labōre et industria augent. 
In horto nostro sunt lacus parvi. 
Romae permulti dies festi errant. 

 
5. Переведите на русский язык устно: 
1. Tinctura Ipecacuanhae. 2. Aqua Chamomillae. 3. Da femĭnae tincturam Valeriānae aut 
tincturam Convallariae. 4. Pone tabulettam sub linguam. 5. Collĭge herbam Ephĕdrae et sicca. 6. 
Nolīte praescribĕre tincturam Schizandrae ad hypertoniam. 7. Curāte aegrōtas herbis. 8. Ponĭte 
tabulettas in aquam. 9. Pro et contra. 10. Ad memoriam. 
 
6. Переведите на русский язык устно: 
1. Da in ampullis. 2. Da in scatula. 3. Da in oblatis. 4. Solve in aqua. 5. Infunde aquam in ollam. 
6. Forma pilulas ex massa pilularum. 7. Collige herbas et plantas pro officinaе. 8. Pone 
tabulettam sub linguam. 9. Ponĭte tabulettas in aquam. 
 
7. Переведите на латинский язык: 
1. Выдай в капсулах. 2. Выдай в бумаге. 3. Выдай в таблетках. 4. Раствори таблетку в воде. 
5. Выдай пилюли в коробочке. 6. Налей настойку валерианы в склянку. 7. Приготовь 
настойку из почек березы. 8. Смешай настойку валерианы с настойкой ландыша. 9. 
Мятная настойка. 10. Березовые почки. 11. Капли валериановой настойки. 12. Пилюльная 
масса. 13. Трава шалфея. 14. В воде. В воду. 15. Под язык. Под языком. 16. Соберите для 
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аптеки растения: мяту, крапиву, календулу и хвойник. 17. Выдайте больной мятную воду. 
18. Разотри таблетку и дай девочке выпить с водой. 19. Смешай поровну ландышевую 
настойку с валериановой настойкой. 
 
8. Просклоняйте существительные 2 склонения: 
              numĕrus, globŭlus, decoctum, folium. 
 
9.  Переведите на латинский язык:  
 1. анисовое масло - _____________________________________________ 
 2. касторовое масло (=клещевинное) - _____________________________ 
  
 3. подсолнечное масло - _________________________________________ 
 4. сахарный  сироп - ____________________________________________ 
 5. алтейный сироп - ____________________________________________ 
 6. терпентинное масло (скипидар) - _______________________________ 
 7. листья шалфея - ______________________________________________ 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 
учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 
информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 
оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием 
услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
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− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека 
Института, которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической 
и научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по 
дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 
405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 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) Института и 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. 

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

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченно
сть 

Марцелли А.А. Латинский язык. Учебное 
пособие для студентов гуманитарных 
факультетов. -2-е изд., доп. и перераб. Ростов 
н/Д: Феникс, 2008. – 286 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченно
сть 

Чернявский М.Н.  Латинский язык и основы 
медицинской терминологии. Изд. 3-е, испр. и 
доп..М.: ЗАО «Шико», 2007. - 448 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. 
Изд. 2-е, перераб. и доп..М.: «Русский язык», 
1976. – 1096 с. 
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Страница кафедры «Русский язык гуманитарные дисциплины» - Режим доступа: 
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http://www.nirhtu.ru/faculties/preparatory/lang.html (дата обращения 20.06.2022) 
2. Учебные материалы кафедры «Русский язык и гуманитарные дисциплины» на сайте 
ВУЗа  - Режим доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=128  
3. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; 
лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. 
по 31.05.2025 г.) - https// e/lanbook.com/ 
4. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. 
Срок действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 
5. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия 
с 25.04.2024 г. по 24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 
6. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 
23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  
7. Справочная Правовая Система "Консультант Юрист смарт-комплект Базовый ОВК-Ф" 
Контракт № 09-15ЭА/2022 ИКЗ 221770707263777070100100050016311244 от 05.04.2022г. Срок 
действия с 05.04.2022г. по 31.03.2023г. 
8. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ 
9.  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  . 
10. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/  
11. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS. 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 
среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

  
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа. 
166 (корпус 5) ул. 
Дружбы, 8 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
  

приспособлено (указать 
что именно) 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа. 
172а (корпус 5) ул. 
Дружбы, 8 

Учебные столы, стулья, доска, мел приспособлено (указать 
что именно) 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа. 
172 (корпус 5) ул. 
Дружбы, 8 

Учебные столы, стулья, доска, мел приспособлено (указать 
что именно) 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа. 

Учебные столы, стулья, доска, мел приспособлено (указать 
что именно) 

http://www.nirhtu.ru/faculties/preparatory/lang.html
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=128
https://urait.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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183а (корпус 5) ул. 
Дружбы, 8 
Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа. 
185 (корпус 5) ул. 
Дружбы, 8 

Учебные столы, стулья, доска, мел приспособлено (указать 
что именно) 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 185а 
(корпус 5) ул. 
Дружбы, 8 

Учебные столы, стулья, доска, мел приспособлено (указать 
что именно) 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации185а  
(корпус 5) ул. 
Дружбы, 8 

Учебные столы, стулья, доска, мел  

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 409 
(корпус 4) ул. 
Дружбы, 8 

Комплекты учебной мебели, персональные компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду 
Презентационная техника: экран - Lumien Master Picture 180*180 
настенный; компьютеры - 11 шт. компьютерный комплекс в 
сборе Intel G1630 / H61M - K/2 Desktop /19.5 Philips +наушники 
Philips 2 шт.; проектор - Aser X 123DLP 3000 Lm + кронштейн - 
KROMAX PROJECTOR - 10. 

 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure 
Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под 
лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium 
(бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader 

являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная 
библиотека электронных изданий 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел дисциплины Основные 
показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки* 

Тема 1. Алфавит и правила чтения. Знать: основные 
современные 
коммуникативные 
средства, в том числ  
на иностранном (-
ых) языке (-ах), 
используемые в 
академическом и 
профессиональном 
взаимодействии.  

  
Уметь: создавать на 
русском и 
иностранном языке 
письменные тексты 
научного и 
официально – 
делового стилей речи 
по 
профессиональным 
вопросам;  
- производить 
редакторскую и 
корректорскую 
правку текстов 
научного и 
официально-
делового стилей речи 
на русском и 
иностранном языке.  
- демонстрировать 
умение 
самоконтроля и 
рефлексии, 
позволяющие 
самостоятельно 
корректировать 
обучение по 
выбранной 
траектории. 
 
Владеть: системой 
норм русского 
литературного и 
иностранного (-ых) 
языка (-ов); 
навыками 
использования 

уо, ДЗ 
 

Тема 2. Спряжение глаголов. Повелительное наклонение. уо, ДЗ 
 

Тема 3. Имя существительное: 
 название родов, чисел, 
 падежей. Словарная форма. 

 

уо, ДЗ 
 

Тема 4. Типы склонений имен существительных. 
Существительные 1 склонения. 

уо, ДЗ 
 

Тема 5. Имя существительное 2 склонение. Предлоги.  уо, ДЗ 
 

Тема 6. Правила написания рецептов. уо, ДЗ, Т 
 

Тема 7. Прилагательные 1 и 2 склонения. уо, ДЗ 
 

Тема 8. Имя существительное 3 склонение. уо, ДЗ,  
 

Тема 9. Прилагательные 3 склонения. 
уо, ДЗ 

 

Тема 10. Имя существительное 4 и 5 склонения. 
 

уо, ДЗ 
 

уо, ДЗ 
 

Тема 11. Химическая терминология.  уо, ДЗ 
Т 

уо, ДЗ 
 

уо, ДЗ 
 

Тема 12. Сослагательное наклонение. уо, ДЗ 
 

уо, ДЗ 
 

Тема 13. Сокращения. уо, ДЗ 
 

уо, ДЗ 
 

уо, ДЗ 
Т 

Тема 14. Словообразование. уо, ДЗ 
 

уо, ДЗ 
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языковых средств 
для достижения 
профессиональных 
целей, ведения 
деловой переписки. 

 
*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы (подготовка доклада) 
Т – выполнение теста 
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Приложение 1 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.0.23 Латинский язык и фармтерминология 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет,. Дисциплина 
изучается на  3 курс в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Латинский язык и фармтерминология» относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины 
(модули).  
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Иностранный язык 

 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование способности к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия и способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей  жизни. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о специфике  артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 
речи в изучаемом языке, основных особенностях полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 
- приобретение знаний лексического минимума в объеме 500 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; о понятии свободных и устойчивых словосочетаний, фразеологических 
единицах, основных способах словообразования;  
- приобретение знаний об основных грамматических явлениях, характерных  для профессиональной 
деятельности; 
- формирование и развитие умений читать оригинальную литературу в области профессиональной 
деятельности для получения необходимой информации; 
-  формирование и развитие умений использовать иностранный язык в области профессиональной 
деятельности; 
- приобретение и формирование грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию без искажения 
смысла при письменном общении общего характера; 
- приобретение и формирование навыков коммуникации в письменной форме на иностранном языке в 
области профессиональной деятельности; 
- приобретение и формирование навыков самостоятельной работы с иностранным языком. 

4. Содержание дисциплины 

 
№ 
разде
ла 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

 Тема 1. Алфавит и 
правила чтения. 

Латинский алфавит. Произношение согласных, Произношение 
буквосочетаний. Латинское ударение. 

 
Тема 2. Спряжение 
глаголов. Повелительное 
наклонение. 

Определение спряжения глагола. Выделение основы глагола. 
Образование форм повелительного наклонения. Образование форм 
запрещения в повелительном наклонении. 

 
Тема 3. Имя существительное: 
 название родов, чисел, 
 падежей. Словарная форма. 

 

Словарная форма. определение части речи и категорий. 

 

Тема 4. Типы склонений 
имен существительных. 
Существительные 1 
склонения. 

Характеристика имен существительных 1 склонения. Падежные 
окончания имен существительных 1 склонения. 

 
Тема 5. Имя 
существительное 2 
склонение. Предлоги.  

Характеристика имен существительных 2 склонения. Падежные 
окончания имен существительных 2 склонения. Предлоги и 
управление. 

 Тема 6. Правила 
написания рецептов. 

Рецептурная строка. Правила написания рецептов. 
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 Тема 7. Прилагательные 1 
и 2 склонения. 

Характеристика имен прилагательных 1и 2 склонения. Падежные 
окончания имен прилагательных 1 и 2 склонения. 

 
Тема 8. Имя 
существительное 3 
склонение. 

Характеристика имен существительных 3 склонения. Падежные 
окончания имен существительных 3 склонения. 

 Тема 9. Прилагательные 3 
склонения. 

Характеристика имен прилагательных 3 склонения. Падежные 
окончания имен прилагательных 3 склонения. 

 
Тема 10. Имя 
существительное 4 и 5 
склонения. 

Характеристика имен прилагательных 4 и 5 склонения. Падежные 
окончания имен прилагательных 4  и 5 склонения. 

 
Тема 11. Химическая и 
фармацевтическая 
терминология. 

Названия химических элементов. Названия кислот. Названия кислот 
элементов VII группы. Названия ангидридов.Способы образования 
названий оксидов, гидроксидов  и солей.  

 Тема 12. Сослагательное 
наклонение. 

Употребление форм повелительного и сослагательного наклонения в 
рецептуре. употребление глагола fio, fieri в рецептуре. 

 Тема 13. Сокращения. Сокращения в фармтерминологии 

 Тема 14. 
Словообразование. 

Частотные отрезки. Греческие терминоэлементы и их эквиваленты. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  
за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-6 

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 

УК-4.1. Выбирает стиль 
общения на государственном 
языке РФ и иностранном 
языке в зависимости от цели 
и условий партнерства; 
адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к 
ситуациям взаимодействия; 

УК-4.2 Выполняет перевод 
профессиональных текстов с 
иностранного языка на 
государственный язык РФ и с 
государственного языка РФ на 
иностранный; 
УК-4.3. Ведет деловую 
переписку на 
государственном языке РФ и 
иностранном языке с учетом 
особенностей стилистики 
официальных и 
неофициальных писем и 
социокультурных различий в 
формате корреспонденции (); 
 
УК-6.2  Оценивает 
требования рынка труда и 
предложения 
образовательных услуг для 

Знать: основные современные 
коммуникативные средства, в том 
числе на иностранном (-ых) языке (-
ах), используемые в академическом и 
профессиональном взаимодействии.  
  
Уметь: создавать на русском и 
иностранном языке письменные 
тексты научного и официально – 
делового стилей речи по 
профессиональным вопросам;  
- производить редакторскую и 
корректорскую правку текстов 
научного и официально-делового 
стилей речи на русском и 
иностранном языке.  
- демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, 
позволяющие самостоятельно 
корректировать обучение по 
выбранной траектории. 
 
Владеть: системой норм русского 
литературного и иностранного (-ых) 
языка (-ов); навыками использования 
языковых средств для достижения 
профессиональных целей, ведения 
деловой переписки. 



25 

реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

выстраивания траектории 
собственного 
профессионального роста  

 

  

 
6. Виды учебной работы и их объем 

 

Вид учебной работы 
 

з.е. Всего час. 
Семестр (ы) 

час 
6 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 72 

Контактная работа обучающегося с 
педагогическими работниками (всего) 

 
1,72 62.2 62.2 

в том числе:  - - 
Практические занятия (ПЗ)  52 52 
Индивидуальная работа (ИР)   10 10 
Самостоятельная работа (всего) 0,3 9.8 9.8 
В том числе:    
Контактная самостоятельная работа (групповые 
консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником ) 

 
  

Проработка практического материала  4 4 
Другие виды самостоятельной работы    
Внеаудиторные практические задания   3.8 3.8 
Подготовка к тестированию  2 2 
Промежуточная аттестации (зачет)    
Контактная работа – промежуточная 
аттестация 

 0,2 0,2 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 04.03.01 «Химия», утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2017 № 671; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- 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»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся»; 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 «Химия», утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2017 № 671, рекомендациями 
Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 
преподавания дисциплины кафедрой «Русский язык и гуманитарные дисциплины» НИ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы российской государственности» является 
формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, 
правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, 
развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и 
культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического 
пути российского государства, самобытность его политической организации и сопряжение 
индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической 
стабильностью своей Родины. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её 

наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры; 
 - раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и 

патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности 
и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном контексте; 

 - рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, 
связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и 
значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и 
своему народу; 

 - представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся 
внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный 
и солидарный (общинный) характер; 
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 - рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, 
каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение 
традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений 
российского государства и общества в федеративном измерении; 

 - исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом 
российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить ключевые 
сценарии её перспективного развития; 

 - обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской 
цивилизации (единство многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь 
и доверие, созидание и развитие), а также связанные между собой ценностные ориентиры 
российского цивилизационного развития. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Основы российской государственности» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной 
для освоения в 1семестре на 1 курсе. 

Концептуальное внедрение дисциплины в учебный план продиктовано необходимостью 
продолжения фундаментальной социально-гуманитарной подготовки, инициированной 
программами среднего образования в части курсов истории и обществознания, а успешное 
освоение курса в рамках направления подготовки  (бакалавриат, специалитет) базируется, в 
первую очередь, на параллельной работе обучающихся в рамках содержательно смежных 
«История России», «Философия». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 
Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует 
толерантное восприятие 
социальных и культурных 
различий, уважительное и 
бережное отношению к 
историческому наследию и 
культурным традициям.  
УК-5.2. Находит и 
использует необходимую 
для саморазвития и 
взаимодействия с другими 
людьми информацию о 
культурных особенностях 
и традициях различных 
социальных групп.  
УК-5.3. Проявляет в своём 
поведении уважительное 
отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, 
опирающееся на знание 
этапов исторического 
развития России в 
контексте мировой 
истории и культурных 
традиций мира. 
УК-5.4. Сознательно 

знать: 
- фундаментальные достижения, 
изобретения, открытия и свершения, 
связанные с развитием русской 
земли и российской цивилизации, 
представлять их в актуальной и 
значимой перспективе; 
 - особенности современной 
политической организации 
российского общества, каузальную 
природу и специфику его 
актуальной трансформации, 
ценностное обеспечение 
традиционных институциональных 
решений и особую 
поливариантность взаимоотношений 
российского государства и общества 
в федеративном измерении; 
 - фундаментальные ценностные 
принципы российской цивилизации 
(такие как единство многообразия, 
сила и ответственность, согласие и 
сотрудничество, любовь и доверие, 
созидание и развитие), а также 
перспективные ценностные 
ориентиры российского 
цивилизационного развития; 
уметь:  
- адекватно воспринимать 
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выбирает ценностные 
ориентиры и гражданскую 
позицию; 
аргументировано 
обсуждает и решает 
проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и 
личностного характера 

актуальные социальные и 
культурные различия, уважительно и 
бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям; 
 - находить и использовать 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими людьми 
информацию о культурных 
особенностях и традициях 
различных социальных групп; 
 - проявлять в своём поведении 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России в 
контексте мировой истории и 
культурных традиций мира; 
владеть: 
- навыками осознанного выбора 
ценностных ориентиров и 
гражданской позиции; 
 - навыками аргументированного 
обсуждения и решения проблем 
мировоззренческого, общественного 
и личностного характера; 
 - развитым чувством 
гражданственности и патриотизма, 
навыками самостоятельного 
критического мышления. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час или 2 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института). Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 1,45 52,2 39,15 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,44 52 39 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,5 18 13,5 - 
Практические занятия  0,94 34 25,5 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 0,55 19,8 14,85 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,44 16 12 - 
Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,11 3,8 2,85  
Форма(ы) контроля: зачет 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. Что такое Россия 14  4  6  -  4 
2 Раздел 2. Российское 

государство-цивилизация 13  3  6  -  4 

3 Раздел 3. Российское 
мировоззрение и ценности 
российской цивилизации 

13 
 

3 
 

8 
 -  

2 

4 Раздел 4. Политическое 
устройство России 14  4  6  -  4 

5 Раздел 5. Вызовы будущего 
и развитие страны 14  4  8  -  2 

 Подготовка к зачету 3,8  -  -  -  3,8 
 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 0,2         

 ИТОГО 72  18  34  -  19,8 
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздел
а 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Что такое Россия Объективные и характерные данные о России, её географии, 
ресурсах, экономике. 
Население, культура, религии и языки. 
Современное положение российских регионов. 
Выдающиеся персоналии («герои»). 
Ключевые испытания и победы России, отразившиеся в её 
современной истории. 

2 Российское государство-
цивилизация 

Понятие «цивилизация», подходы к детерминированию. 
Классификация цивилизаций в социально-гуманитарном знании. 
Плюсы и минусы цивилизационного подхода.  
Особенности цивилизационного развития России: история 
многонационального (наднационального) характера общества, 
перехода от имперской организации к федеративной, 
межцивилизационного диалога за пределами России (и внутри 
неё). 
Роль и миссия России в работах различных отечественных и 
зарубежных философов, историков, политиков, деятелей 
культуры. 

3 Российское мировоззрение и 
ценности российской 
цивилизации 

Понятие «мировоззрение» Теория вопроса и смежные научные 
концепты. 
Мировоззрение как функциональная система. Мировоззренческая 
система российской цивилизации. 
Представление ключевых мировоззренческих позиций и понятий, 
связанных с российской идентичностью, в историческом 
измерении и в контексте российского федерализма. Рассмотрение 
этих мировоззренческих позиций с точки зрения ключевых 
элементов общественно-политической жизни (мифы, ценности и 
убеждения, потребности и стратегии). 
Значение коммуникационных практик и государственных 
решений в области мировоззрения (политика памяти, 
символическая политика и пр.) 
Самостоятельная картина мира и история особого мировоззрение 
российской цивилизации. Ценностные принципы (константы) 
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российской цивилизации: единство многообразия (1) сила и 
ответственность (2), согласие и сотрудничество (3), любовь и 
доверие (4), созидание и развитие (5). Их отражение в 
актуальных социологических данных и политических 
исследованиях. 
«Системная модель мировоззрения» («человек – семья – 
общество – государство – страна») и её репрезентации («символы 
– идеи и язык – нормы – ритуалы – институты»). 

4 Политическое устройство 
России 

Основы конституционного строя России. Принцип разделения 
властей и демократия. Особенности современного российского 
политического класса. Генеалогия ведущих политических 
институтов, их история причины и следствия их трансформации. 
Уровни организации власти в РФ. Государственные проекты и их 
значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера) 

5 Вызовы будущего и развитие 
страны 

Глобальные тренды и особенности мирового развития. 
Техногенные риски, экологические вызовы и экономические 
шоки. Суверенитет страны и его место в сценариях 
перспективного развития мира и российской цивилизации. 
Ценностные ориентиры для развития и процветания России  
Солидарность, единство и стабильность российского общества в 
цивилизационном измерении. Стремление к компромиссу, 
альтруизм и взаимопомощь как значимые принципы российской 
политики. 
Ответственность и миссия как ориентиры личностного и 
общественного развития. Справедливость и меритократия в 
российском обществе. Представление о коммунитарном 
характере российской гражданственности, неразрывности 
личного успеха и благосостояния Родины 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
компет
енции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения 
ОПОП) 

Код и 
наименование  

индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

УК-5 УК-5. 
Способен 
воспринимат
ь 
межкультурн
ое 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческо
м, этическом 
и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. 
Демонстрирует 
толерантное 
восприятие 
социальных и 
культурных 
различий, 
уважительное и 
бережное 
отношению к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям.  
УК-5.2. Находит 
и использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с 
другими людьми 
информацию о 
культурных 
особенностях и 

знать: 
- фундаментальные достижения, 
изобретения, открытия и 
свершения, связанные с развитием 
русской земли и российской 
цивилизации, представлять их в 
актуальной и значимой 
перспективе; 
 - особенности современной 
политической организации 
российского общества, каузальную 
природу и специфику его 
актуальной трансформации, 
ценностное обеспечение 
традиционных институциональных 
решений и особую 
поливариантность 
взаимоотношений российского 
государства и общества в 
федеративном измерении; 
 - фундаментальные ценностные 
принципы российской цивилизации 
(такие как единство многообразия, 

+ + + + + 
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традициях 
различных 
социальных 
групп.  
УК-5.3. 
Проявляет в 
своём поведении 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям 
различных 
социальных 
групп, 
опирающееся на 
знание этапов 
исторического 
развития России в 
контексте 
мировой истории 
и культурных 
традиций мира. 
УК-5.4. 
Сознательно 
выбирает 
ценностные 
ориентиры и 
гражданскую 
позицию; 
аргументировано 
обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческо
го, 
общественного и 
личностного 
характера 

сила и ответственность, согласие и 
сотрудничество, любовь и доверие, 
созидание и развитие), а также 
перспективные ценностные 
ориентиры российского 
цивилизационного развития; 
уметь:  
- адекватно воспринимать 
актуальные социальные и 
культурные различия, уважительно 
и бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям; 
 - находить и использовать 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими людьми 
информацию о культурных 
особенностях и традициях 
различных социальных групп; 
 - проявлять в своём поведении 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России в 
контексте мировой истории и 
культурных традиций мира; 

+ + + + + 

владеть: 
- навыками осознанного выбора 
ценностных ориентиров и 
гражданской позиции; 
 - навыками аргументированного 
обсуждения и решения проблем 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера; 
 - развитым чувством 
гражданственности и патриотизма, 
навыками самостоятельного 
критического мышления. 

+ + + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
Темы практических занятий по дисциплине 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 

час. 

1 1 Россия: географические факторы и природные богатства Многообразие 
российских регионов 2 

2 1 Испытания и победы России 2 
3 1 Герои страны, герои народа 2 
4 2 Применимость и альтернативы цивилизационного подхода 2 
5 2 Российская цивилизация в исторической динамике 2 

6 2 Российская цивилизация в академическом дискурсе 
Российская цивилизационная идентичность на современном этапе 2 

7 3 Ценностные вызовы современной политики 2 
8 3 Концепт мировоззрения в социальных науках 2 
9 3 Системная модель мировоззрения. Контрольная работа разделы 1-3. 2 

10 3 Ценности российской цивилизации 2 

11 4 Власть и легитимность в конституционном преломлении Уровни и 
ветви власти 2 
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12 4 Планирование будущего: национальные проекты и государственные 
программы 2 

13 4 Гражданское участие и гражданское общество в современной России 2 
14 5 Россия и глобальные вызовы 2 
15 5 Внутренние вызовы общественного развития 2 
16 5 Образы будущего России 2 
17 5 Ориентиры стратегического развития России. Тестирование. 2 

 
8.2. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
 
8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

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

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
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Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 
затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

 
11.3. Занятия семинарского типа 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и 
охватывают все основные разделы дисциплины. 

 
Практические занятия 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность студентов на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях и беседах. 
Участие в дискуссиях и оппонирование проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
В ходе практических занятий проводится текущий контроль в форме устных опросов, выступления 

с докладами, бланкового тестирования, выполнение контрольной работы. 
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации 

и конспекты наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить задания по внеаудиторной СРС (при их наличии); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства, указанные в разделе 10.4. 
− Критерии оценивания заданий по внеаудиторной СРС указаны в разделе 10.1. 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1 Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2 Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3 Обучение должно быть не пассивным (сообщить студентам некоторый объем информации, 
рассказать, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4 Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5 Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6 Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7 Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8 С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия, тестирование. 

9 Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебно-методических пособиях, наличии 
Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать бланковое тестирование, контрольные работы. 
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Организация лекционных занятий 

Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. 
Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация практических занятий 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно ощущали рост 
сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха 
в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. 
Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые 
должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. 
Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и 
интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и 
инициативы студентов. 

Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но 
подтверждаемое высоким интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе, 
разумное и справедливое взаимодействие со студентами. 

Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях разбор жизненных ситуаций, 
базирующихся на узловых вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с 
практическими задачами и изучаемой дисциплины и направления обучения студентов. Особое внимание 
необходимо обращать на ситуации, которые будут иметь в дальнейшем широкое использование (при 
выполнении контрольной работы, тестировании). 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 
самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 
представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную 
умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано 
это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем 
пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с 
конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, 
выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 
определения. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть теоретическим материалом 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 

элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 
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Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей. Зачет является формой итогового 

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету  
Студенты сдают зачеты (экзамены) в конце теоретического обучения. К зачету допускается студент, 

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов 
учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 
проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

Зачет  по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется преподавателем) на 
основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету  в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачет);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено».  

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты 

лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 



13 

- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2023 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

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

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

 
а) основная литература 

1. Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как культура влияет на экономику, а 
экономика - на культуру. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2021. – 200 
с. - Режим доступа: https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=77671&p=attachment  

https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=77671&p=attachment
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2. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2022. – 
368 с. - Режим 
доступа:   https://royallib.com/read/golosov_grigoriy/sravnitelnaya_politologiya_uchebnik.html#0  

3. Основы российской государственности: учебно-методическое пособие / составитель О.Б. Истомина. 
– Иркутск: ИГУ, 2023. – 154 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/343148  

4. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., Дементьева В.В., 
Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории российской 
государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-методическое пособие и 
УМК для вузов. Ярославль: «Индиго», 2023. – 272 с. – Режим доступа:  https://delo.ranepa.ru/wp-
content/uploads/2023/08/osnrosgos_posobie2_press.pdf  
  
б) дополнительная литература 

1. Сергеев А.Л. Конституционные основы российской государственности: учебное пособие/ А.Л. 
Сергеев. –  М.: Проспект, 2017. –  80 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/150703  

2. Основы государственной культурной политики Российской Федерации: учебное пособие/ В.С. 
Толстиков, Е.В. Тищенко, Н.С. Королев, А.Н. Терехов; под редакцией В.С. Толстикова. – 
Челябинск: ЧГИК, 2020. – 223 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/262103  

3. Левашов В.К.  Российское государство и общество в период либеральных реформ: монография/ В. 
К. Левашов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 356 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/515741  

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 

действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 
2. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 

25.04.2024 г. по 24.04.2025 г.) - https//znanium.com/ 
3. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. 

Срок действия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  
4. Базы данных ИНИОН РАН (http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/)   
5. Всероссийский институт изучения общественного мнения http://www.wciom.ru  
6. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Русский язык и гуманитарные дисциплины 

/ URL: http://moodle.nirhtu.ru  
7. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  

8. КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/   
9. Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https://elibrary.ru/copyright.asp  
10. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/  

 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 427). 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 428). 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 425). 

приспособлено* 

https://royallib.com/read/golosov_grigoriy/sravnitelnaya_politologiya_uchebnik.html#0
https://e.lanbook.com/book/343148
https://delo.ranepa.ru/wp-content/uploads/2023/08/osnrosgos_posobie2_press.pdf
https://delo.ranepa.ru/wp-content/uploads/2023/08/osnrosgos_posobie2_press.pdf
https://e.lanbook.com/book/150703
https://e.lanbook.com/book/262103
https://urait.ru/bcode/515741
https://urait.ru/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.wciom.ru/
http://moodle.nirhtu.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/copyright.asp
http://www.consultant.ru/
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индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 
Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 428). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 350-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. 
Принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 
Раздел 1. Что такое Россия 
 

знать: 
- фундаментальные достижения, изобретения, открытия 
и свершения, связанные с развитием русской земли и 
российской цивилизации, представлять их в актуальной 
и значимой перспективе; 
 - особенности современной политической организации 
российского общества, каузальную природу и 
специфику его актуальной трансформации, ценностное 
обеспечение традиционных институциональных 
решений и особую поливариантность взаимоотношений 
российского государства и общества в федеративном 
измерении; 

уо, ДЗ 
 

уо, ДЗ 
 

Раздел 2. Российское 
государство-цивилизация 

уо, ДЗ 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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 - фундаментальные ценностные принципы российской 
цивилизации (такие как единство многообразия, сила и 
ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и 
доверие, созидание и развитие), а также перспективные 
ценностные ориентиры российского цивилизационного 
развития; 
уметь:  
- адекватно воспринимать актуальные социальные и 
культурные различия, уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и культурным 
традициям; 
 - находить и использовать необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими людьми 
информацию о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп; 
 - проявлять в своём поведении уважительное 
отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории и 
культурных традиций мира; 
владеть: 
- навыками осознанного выбора ценностных ориентиров 
и гражданской позиции; 
 - навыками аргументированного обсуждения и решения 
проблем мировоззренческого, общественного и 
личностного характера; 
 - развитым чувством гражданственности и патриотизма, 
навыками самостоятельного критического мышления. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 3. Российское 
мировоззрение и ценности 
российской цивилизации 
 

уо, ДЗ 
КР 

уо, ДЗ 
 

Раздел 4. Политическое 
устройство России 

уо, ДЗ 
 

Раздел 5. Вызовы будущего и 
развитие страны 
 

уо, ДЗ, Т 
 

*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы (подготовка доклада) 
Т – выполнение теста 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.24 «Основы российской государственности» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Форма промежуточного контроля:  зачет. Дисциплина изучается на 
1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы российской государственности» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 1 
семестре на 1 курсе. 

Концептуальное внедрение дисциплины в учебный план продиктовано необходимостью продолжения 
фундаментальной социально-гуманитарной подготовки, инициированной программами среднего 
образования в части курсов истории и обществознания, а успешное освоение курса в рамках направления 
подготовки (бакалавриат, специалитет) базируется, в первую очередь, на параллельной работе обучающихся 
в рамках содержательно смежных «История России», «Философия». 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы российской государственности» является формирование у 
обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, 
связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и 
гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной 
личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, самобытность его 
политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным 
прогрессом и политической стабильностью своей Родины. 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее 
значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры; 
 - раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, неотделимого 
от развитого критического мышления, свободного развития личности и способности независимого суждения 
об актуальном политико-культурном контексте; 
 - рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием 
русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значимой перспективе, 
воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему народу; 
 - представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся внутри 
российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный 
(общинный) характер; 
 - рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, каузальную 
природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных 
институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и 
общества в федеративном измерении; 
 - исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом российской 
цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить ключевые сценарии её 
перспективного развития; 
 - обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской цивилизации (единство 
многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие), 
а также связанные между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития. 
 

4 Содержание дисциплины 

Что такое Россия. Российское государство-цивилизация. Российское мировоззрение и ценности российской 
цивилизации. Политическое устройство России. Вызовы будущего и развитие страны 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций: 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах (УК-5): 
- демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное 
отношению к историческому наследию и культурным традициям (УК-5.1); 
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- находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о 
культурных особенностях и традициях различных социальных групп. (УК-5.2); 
- проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории и культурных традиций мира (УК-5.3);. 
- сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и 
решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера (УК-5.4). 
 
В результате сформированности компетенции студент должен: 
знать: 
- фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли 
и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе; 
 - особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и 
специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных 
решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в 
федеративном измерении; 
 - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как единство многообразия, 
сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие), а также 
перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития; 
уметь:  
- адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и культурным традициям; 
 - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 
 - проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории и культурных традиций мира; 
владеть: 
- навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; 
 - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и 
личностного характера; 
 - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического 
мышления. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 1 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 1,45 52,2 39,15 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,44 52 39 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,5 18 13,5 - 
Практические занятия  0,94 34 25,5 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 0,55 19,8 14,85 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,44 16 12 - 
Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,11 3,8 2,85  
Форма(ы) контроля: зачет 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 04.03.01 «Химия», утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2017 № 671; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- 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»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся»; 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 «Химия», утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2017 № 671, рекомендациями 
Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 
преподавания дисциплины кафедрой «Русский язык и гуманитарные дисциплины» НИ РХТУ им. 
Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и деловая коммуникация» является подготовка 
студентов в области теоретических знаний и формирования практических навыков 
коммуникативных практик в деловой сфере и межличностных отношениях, осуществляемых в 
устной и письменной формах на русском языке. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний о природе и сущности общения и коммуникационных процессах 

управления, нормах и стилях русского языка;  
- получение определенного уровня умений ведения деловых переговоров, встреч, 

совещаний, телефонных разговоров; 
- приобретение и формирование навыков позитивного общения на основе взаимопонимания, 

преодоления коммуникативных барьеров, личного влияния и коммуникативной компетентности 
будущего специалиста. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Русский язык и деловая коммуникация» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной 
для освоения в 4 семестре на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин: «Иностранный язык», «Философия». 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения 

Код компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

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

УК-4.1. Выбирает стиль 
общения на 
государственном языке РФ 
и иностранном языке в 
зависимости от цели и 
условий партнерства; 
адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к 
ситуациям взаимодействия; 
УК-4.3. Ведет деловую 
переписку на 
государственном языке РФ 
и иностранном языке с 
учетом особенностей 
стилистики официальных и 
неофициальных писем и 
социокультурных различий 
в формате 
корреспонденции; 
УК-4.4. Представляет свою 
точку зрения при деловом 
общении и в публичных 
выступлениях 

знать: 
- основные нормы русского языка 
- орфоэпические, 
акцентологические, лексические, 
грамматические, 
стилистические); 
- сущность деловой 
коммуникации, ее составляющих 
и роль в деловой сфере 
общественных отношений; 
-  основы речевой, логической и 
психологической и невербальной 
культуры делового общения; 
уметь:  
- использовать стилистические 
нормы русского языка в практике 
общения; 
- эффективно взаимодействовать 
с деловыми партнерами, реализуя 
комфортно-психологическое 
общение и разнообразные 
стратегии и тактики, 
ориентированные на достижение 
компромисса и сотрудничества; 
владеть: 
- навыками распознания и 
исправления речевых ошибок в 
устной и письменной речи; 
-  навыками достижения 
коммуникативной цели; 
- использованием 
профессиональных и деловых 
качеств для получения 
максимального результата. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час или 2 зачетные единицы (з.е). (1 з.е. 

равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями 
локального нормативного акта Института). Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,95 34,2 25,65 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,44 16 13,5 - 
Практические занятия  0,5 18 25,5 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
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Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 1,05 37,8 28,35 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,94 34 25,5 - 
Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,11 3,8 2,85  
Форма(ы) контроля: зачет 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. Русский 
литературный язык как 
основа успешной 
коммуникации 

9 

 

2 

 

2 

 -  

5 

2 Раздел 2. Нормы 
современного  русского 
литературного  языка. 
Речевые нарушения  в 
устном и письменном 
высказывании и пути их 
преодоления 

9 

 

2 

 

2 

 -  

5 

3 Раздел 3. Понятие стиля. 
Стили языка. 
Соотнесение сферы 
общения, стиля языка и 
коммуникативных качеств 
речи 

8 

 

2 

 

2 

 -  

4 

4 Раздел 4. Перцептивная, 
коммуникативная, 
интерактивная стороны 
общения 

8 

 

2 

 

2 

 -  

4 

5 Раздел 5. Механизмы 
воздействия в процессе 
коммуникаций 

8 

 
2 

 
2 

 -  
4 

6 Раздел 6. Формы деловых 
коммуникаций 8 

 
2 

 
2 

 -  
4 

7 Раздел 7. Конфликты в 
процессе деловых 
коммуникаций 

10 

 
2 

 
4 

 -  
4 

8 Раздел 8. Этические формы 
и национальные 
особенности деловых 
коммуникаций 

8 

 

2 

 

2 

 -  

4 

 Подготовка к зачету 3,8  -  -  -  3,8 
 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 0,2         

 ИТОГО 72  16  18  -  37,8 
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6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздел
а 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Русский литературный язык как 
основа успешной коммуникации 

Понятие о русском национальном языке. Устная и письменная 
формы современного русского языка. Особенности устной речи. 
Особенности письменной речи. Особенности монологической 
речи. Особенности диалога. 

2 Нормы современного  русского 
литературного  языка. Речевые 
нарушения  в устном и 
письменном высказывании и 
пути их преодоления.  

Понятие языковой нормы. Нормы орфографии. Нормы 
пунктцуации. Нормы орфоэпии. Нормы грамматики. Нормы 
морфологии. Нормы синтаксиса. Современные общественные 
речевые реалии. Классификация речевых нарушений. 
Грамматические ошибки. Речевые ошибки. Речевые недочеты  

3 Понятие стиля. Стили языка. 
Соотнесение сферы общения, 
стиля языка и коммуникативных 
качеств речи. 

Понятие стиля языка. Соотнесение сферы общения, стиля языка и 
коммуникативных качеств речи. Понятие иностилевых 
элементов. Коммуникативные качества речи и стили языка.  

4 Перцептивная, 
коммуникативная, 
интерактивная стороны общения 

Социальная перцепция. Понятие каузальной атрибуции. 
Эффекты межличностного восприятия. Предрассудки и их 
психологические источники. Основные элементы  деловой 
коммуникации. Трудности делового общения. Коммуникативные 
барьеры. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
Слушание в деловой коммуникации. Стратегии взаимодействия. 
Ролевое поведение личности в общении. Взаимодействия в 
группах. Гендерные различия делового общения. Техника 
самопрезентации и виды распределения ролей. Референтная 
группа и ее место в процессе взаимодействия. 

5 Механизмы воздействия в 
процессе коммуникаций 

Общая характеристика основных механизмов воздействия. 
Манипуляции и личное влияние. Типы личного влияния. 
Определение основных стратегий влияния. 

6 Формы деловых коммуникаций Формы деловых коммуникаций и их характеристики. Деловая 
беседа. Проведение деловых собраний и совещаний. Техника 
ведения деловых переговоров. Дискуссия и спор как формы 
деловых коммуникаций. Психология публичного выступления. 
Деловой разговор по телефону. Виды деловых писем. 

7 Конфликты в процессе деловых 
коммуникаций 

Понятие конфликта, его структура и причины. Правила 
поведения в условиях конфликта. Конфликтогены. Методы 
управления конфликтом. Рекомендации по предупреждению 
конфликтов. 

8 Этические формы и 
национальные особенности 
деловых коммуникаций 

Этика в деловых коммуникациях. Деловой этикет. Понятие 
менталитета. Этические принципы международного бизнеса. 
Общая характеристика поведения и деловых качеств 
представителей различных культур. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
комп
етен
ции 

Содержание 
компетенци

и 
(результаты 

освоения 
ОПОП) 

Код и 
наименование  

индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине Ра

зд
ел

 1
 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 
Ра

зд
ел

 8
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УК-4 Способен 
осуществля
ть деловую 
коммуникац
ию в устной 
и 
письменной 
формах на 
государстве
нном языке 
Российской 
Федерации 
и 
иностранно
м(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает 
стиль общения на 
государственном 
языке РФ и 
иностранном 
языке в 
зависимости от 
цели и условий 
партнерства; 
адаптирует речь, 
стиль общения и 
язык жестов к 
ситуациям 
взаимодействия; 
УК-4.3. Ведет 
деловую 
переписку на 
государственном 
языке РФ и 
иностранном 
языке с учетом 
особенностей 
стилистики 
официальных и 
неофициальных 
писем и 
социокультурных 
различий в 
формате 
корреспонденции; 
УК-4.4. 
Представляет 
свою точку 
зрения при 
деловом общении 
и в публичных 
выступлениях 

знать: 
- основные нормы 
русского языка - 
орфоэпические, 
акцентологические, 
лексические, 
грамматические, 
стилистические); 
- сущность деловой 
коммуникации, ее 
составляющих и роль 
в деловой сфере 
общественных 
отношений; 
-  основы речевой, 
логической и 
психологической и 
невербальной 
культуры делового 
общения; 

+ + + + + + + + 

уметь:  
- использовать 
стилистические 
нормы русского 
языка в практике 
общения; 
- эффективно 
взаимодействовать с 
деловыми 
партнерами, реализуя 
комфортно-
психологическое 
общение и 
разнообразные 
стратегии и тактики, 
ориентированные на 
достижение 
компромисса и 
сотрудничества; 
 

+ + + + +  + + 

владеть: 
- навыками 
распознания и 
исправления речевых 
ошибок в устной и 
письменной речи; 
-  навыками 
достижения 
коммуникативной 
цели; 
- использованием 
профессиональных 
и деловых качеств 
для получения 
максимального 
результата. 
 

 + +   + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия 
Темы практических занятий по дисциплине 
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№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 

час. 
1 1 Понятие о национальном русском языке 2 

2 2 Речевые нарушения в устном и письменном высказывании и пути их  
преодоления. 2 

3 3 
Нормы современного русского литературного языка. 
Стили языка. Понятие стиля. Соотнесение сферы общения, стиля языка 
и коммуникативных качеств речи. 

2 

4 4 Перцептивная, коммуникативная, интерактивная стороны общения 2 

5 5 Трудности делового общения: коммуникативные барьеры  
Контрольная работа 1-5 2 

6 6 Механизмы воздействия в процессе деловых коммуникаций 2 
7 7 Формы деловых коммуникаций 2 
8 8 Конфликты в процессе деловых коммуникаций 2 

9 9 Этические формы и национальные особенности деловых 
коммуникаций. Тестирование 2 

 
8.2. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены 
 
8.3. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

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

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ. 
 

11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
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образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий), в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей. 

 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Занятия семинарского типа (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и 
охватывают все основные разделы дисциплины. 

 
Практические занятия 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность студентов на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях и беседах. 
Участие в дискуссиях и оппонирование проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
В ходе практических занятий проводится текущий контроль в форме устных опросов, выступления 

с докладами, бланкового тестирования, выполнение контрольной работы. 
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации 

и конспекты наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнить задания по внеаудиторной СРС (при их наличии); 
− использовать для самопроверки материала оценочные средства, указанные в разделе 10.4. 
− Критерии оценивания заданий по внеаудиторной СРС указаны в разделе 10.1. 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1 Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2 Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3 Обучение должно быть не пассивным (сообщить студентам некоторый объем информации, 
рассказать, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4 Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5 Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6 Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
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7 Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8 С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия, тестирование. 

9 Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебно-методических пособиях, наличии 
Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать бланковое тестирование, контрольные работы. 

Организация лекционных занятий 

Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. 
Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация практических занятий 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно ощущали рост 
сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха 
в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. 
Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые 
должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. 
Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и 
интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и 
инициативы студентов. 

Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но 
подтверждаемое высоким интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе, 
разумное и справедливое взаимодействие со студентами. 

Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях разбор жизненных ситуаций, 
базирующихся на узловых вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с 
практическими задачами и изучаемой дисциплины и направления обучения студентов. Особое внимание 
необходимо обращать на ситуации, которые будут иметь в дальнейшем широкое использование (при 
выполнении контрольной работы, тестировании). 

 
11.6. Методические указания для студентов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения операций. Цель СРС в процессе обучения заключается, как в усвоении знаний, так 
и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом учебном материале. 
Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления студентами самостоятельной 
познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего формированию у 
студентов самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 
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самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 
представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к подготовке реферата, эссе, 

контрольной работы, творческих заданий и пр.). 
Кроме того, для расширения и углубления знаний по данной дисциплине целесообразно использовать: 

библиотеку диссертаций; научные публикации в тематических журналах; полнотекстовые базы данных библиотеки; 
имеющиеся в библиотеке ВУЗа и региона, публикаций на электронных и бумажных носителях. 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную 
умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано 
это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем 
пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с 
конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, 
выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 
определения. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть теоретическим материалом 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
Методические указания по решению тестовых заданий 
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся количественной оценке, статистической 

обработке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в 
течение установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом тестирующей 
программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: задания открытой формы, 
задания закрытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной 
последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  
–один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 
–многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из предложенных); 
–область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-
х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения фактологических событий. 
Соответственно дидактическими единицами являются: понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  
–поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 
–несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 
–несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 
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Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один (или несколько 
элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании 
требуется четкая формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. 
Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» 
допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов 
(синонимичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 
между компонентами учебной дисциплины.  

Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия выбора соответствия. 
Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует 
только один элемент 2-ой группы (правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную последовательность предложенных 
объектов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и т. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. 

Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий. В тестовых заданиях, выбирается правильный(ые) 
ответ(ы). При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой 
ситуации.  

Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие 
вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки. Студент должен внимательно ознакомиться с 
письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить 
соответствующий материал. 

 
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 
не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 
1) самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 
оценкой по темам курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе 
дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных 
пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме 
(в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Важным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в 
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 
необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет принимается лектором по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. На 
подготовку к зачету отводится время в период зачетно-экзаменационной сессии. На подготовку к ответу по вопросам к 
зачету студенту даётся 1 академический час (45 минут) с момента получения билета. По окончании ответа экзаменатор 
может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента 
изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания на практике. Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи  

Зачет (экзамен) по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется 
преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной 
дисциплины.  

Студентам рекомендуется:  
- готовиться к зачету (экзамену) в группе (два-три человека);  
- внимательно прочитать вопросы к зачету (экзамену);  
- составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  
- изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.  
Ответ должен быть аргументированным.  
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». Результаты сдачи экзаменов 

оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты 

лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
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- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Индивидуальные задания выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2024 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

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

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

О-1. Дзялошинский, И. М. Деловые коммуникации. Теория и 
практика: учебник для бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. 
Пильгун. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 433 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-2. Русский язык и культура речи: учебник для вузов / 
Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова, Г. Я. Солганик ; 
под редакцией Г. Я. Солганика. — Москва : Издательство Юрайт, 
2024. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03822-4. — Текст : электронный  

Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. 

— 
URL: https://urait.ru/bcode
/535479 (дата обращения: 

23.06.2024). 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

Д-1. Деловые коммуникации. Учебное пособие для бакалавров 
направлений подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 43.03.01 Сервис, 15.03.02 Технологические машины 
и оборудование всех форм обучения в вузе / ФГБОУ ВО «РХТУ 
им. Д.И. Менделеева» Новомосковский институт (филиал); Сост.: 
Ситкевич Н.В., Шатрова Т.И., Гордова Э.Е. Новомосковск, 2022. – 
119 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

Д-2. Гордова Э. Е. Философское исследование этических 
отношений в бизнесе // ГОУ ВПО «РХТУ им. Д. И. Менделеева», 
Новомосковский институт (филиал). - Новомосковск, 2011. 176 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-3. Руденко А. М. Культура речи и деловое общение в схемах и 
таблицах: учебное пособие / А. М. Руденко –  Ростов н/Д: Феникс, 
2015. – 334 с. : ил. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Образовательная платформа «Юрайт»: Договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 

действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.  
2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 

25.09.2023г. Лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г. - https://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.06.2024) 

3. Всероссийский институт изучения общественного мнения http://www.wciom.ru (дата 
обращения 01.06. 2024). 

4. Учебный курс «Деловые коммуникации» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. 
Режим доступа: https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1403#section-2   (дата обращения: 01.06. 2024). 

5. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 01.06. 2024). 

6. КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/  (дата обращения 01.06. 2023). 
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https://elibrary.ru/copyright.asp (дата 

обращения 01.06. 2024). 
8. Электронные книги по деловому общению и этикету. Режим доступа : 

http://www.aup.ru/books/i015.htm  (дата обращения 01.06. 2024). 
9 Лекции  "Деловые_коммуникации" Режим доступа: http://gendocs.ru/v10488/ лекции (дата 

обращения 01.06. 2024). 
10 Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 01.06.2024). 
 

https://urait.ru/bcode/535479
https://urait.ru/bcode/535479
https://e.lanbook.com/
http://www.wciom.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1403#section-2
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/copyright.asp
http://www.aup.ru/books/i015.htm
http://gendocs.ru/v10488/
http://www.consultant.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная 
аудитория  

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 427). 

приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 428). 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 425). 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 
проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 409). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 409) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (8 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle. 
Принтер 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 
for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 
Раздел 1. Русский 
литературный язык как 
основа успешной 
коммуникации 

знать: 
- основные нормы русского языка - орфоэпические, 
акцентологические, лексические, грамматические, 
стилистические); 
- сущность деловой коммуникации, ее 
составляющих и роль в деловой сфере 
общественных отношений; 
-  основы речевой, логической и психологической и 
невербальной культуры делового общения; 
уметь:  
- использовать стилистические нормы русского 
языка в практике общения; 
- эффективно взаимодействовать с деловыми 
партнерами, реализуя комфортно-психологическое 
общение и разнообразные стратегии и тактики, 
ориентированные на достижение компромисса и 
сотрудничества; 
владеть: 
- навыками распознания и исправления речевых 
ошибок в устной и письменной речи; 
-  навыками достижения коммуникативной цели; 
- использованием профессиональных и деловых 
качеств для получения максимального результата. 

 

уо, ДЗ 
 

Раздел 2. Нормы 
современного  русского 
литературного  языка. 
Речевые нарушения  в 
устном и письменном 
высказывании и пути их 
преодоления 

уо, ДЗ 
 

Раздел 3. Понятие стиля. 
Стили языка. 
Соотнесение сферы 
общения, стиля языка и 
коммуникативных качеств 
речи 

уо, ДЗ 
 

Раздел 4. Перцептивная, 
коммуникативная, 
интерактивная стороны 
общения 

уо, ДЗ 
 

Раздел 5. Механизмы 
воздействия в процессе 
коммуникаций 

уо, ДЗ 
КР 

Раздел 6. Формы деловых 
коммуникаций 

уо, ДЗ 
 

Раздел 7. Конфликты в 
процессе деловых 
коммуникаций 

уо, ДЗ 
 

Раздел 8. Этические формы 
и национальные 
особенности деловых 
коммуникаций 

уо, ДЗ, Т 
 

*уо – оценка при устном опросе 
ДЗ – оценка за выполнение домашней работы (подготовка доклада) 
Т – выполнение теста 
КР – оценка за контрольную работу 
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Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.25 «Русский язык и деловая коммуникация» 
 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 34 часов, из них: лекционные 16, практические 
занятия 18. Самостоятельная работа студента 37,8 часов. Форма промежуточного контроля:  зачет. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и деловая коммуникация» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 4 
семестре на 2 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 
дисциплин: «Иностранный язык», «Философия». 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и деловая коммуникация» является подготовка студентов в 
области теоретических знаний и формирования практических навыков коммуникативных практик в деловой 
сфере и межличностных отношениях, осуществляемых в устной и письменной формах на русском языке. 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний о природе и сущности общения и коммуникационных процессах управления, нормах 
и стилях русского языка;  
- получение определенного уровня умений ведения деловых переговоров, встреч, совещаний, телефонных 
разговоров; 
- приобретение и формирование навыков позитивного общения на основе взаимопонимания, преодоления 
коммуникативных барьеров, личного влияния и коммуникативной компетентности будущего специалиста 

4 Содержание дисциплины 

Русский литературный язык как основа успешной коммуникации Нормы современного  русского 
литературного  языка. Речевые нарушения  в устном и письменном высказывании и пути их преодоления. 
Понятие стиля. Стили языка. Соотнесение сферы общения, стиля языка и коммуникативных качеств речи. 
Перцептивная, коммуникативная, интерактивная стороны общения Механизмы воздействия в процессе 
коммуникаций Формы деловых коммуникаций Конфликты в процессе деловых коммуникаций Этические 
формы и национальные особенности деловых коммуникаций 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций: 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4): 
- выбирает стиль общения на государственном языке РФ и иностранном языке в зависимости от цели и 
условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия (УК-4.1); 
- ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном языке с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате 
корреспонденции (УК-4.3); 
- представляет свою точку зрения при деловом общении и в публичных выступлениях (УК-4.4). 
 
В результате сформированности компетенции студент должен: 
Знать: 
- основные нормы русского языка - орфоэпические, акцентологические, лексические, грамматические, 
стилистические); 
- сущность деловой коммуникации, ее составляющих и роль в деловой сфере общественных отношений; 
-  основы речевой, логической и психологической и невербальной культуры делового общения. 
Уметь:  
- использовать стилистические нормы русского языка в практике общения; 
- эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами, реализуя комфортно-психологическое общение и 
разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. 
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Владеть: 
- навыками распознания и исправления речевых ошибок в устной и письменной речи; 
-  навыками достижения коммуникативной цели; 
- использованием профессиональных и деловых качеств для получения максимального результата. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 4 

 

Вид учебной работы 
Объем, акад. ч. 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. 

ч 
астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 
работниками (всего) 0,95 34,2 25,65 

- 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 - 
В том числе:    - 
Лекции 0,44 16 13,5 - 
Практические занятия  0,5 18 25,5 - 
Контактная самостоятельная работа 

     
    

- - - - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 
Самостоятельная работа (всего): 1,05 37,8 28,35 - 
в том числе:     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,94 34 25,5 - 
Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,11 3,8 2,85  
Форма(ы) контроля: зачет 
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Целью освоения дисциплины является - формирование у студентов знаний о роли и месте науки в 
современном обществе, на основе комплексного представления об особом направлении в химии – 
управление проектами, а так же в приобретении ими навыков эффективного применения полученных 
знаний на практике.  

Задачи преподавания дисциплины : 
- ознакомление с  этапами проектного цикла; 
- умение выбирать и адаптировать инструменты для выполнения и управления проектами химической 
направленности; 
- умение работать в команде, корректно распределять задачи внутри команды, приносить пользу на 
каждом этапе реализации проекта; 
- овладение навыками работы с научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми 
при создании и управлении проектами; 
- изучение научных методов познания и на их основе углубленное и творческое освоение учебного 
материала, реализуемые в проектной деятельности;  
- освоение методик и средств самостоятельного решения проектных научных и технических задач;  
- получение навыков работы в команде; 
- практическое освоение методов организации проектной работы и управление проектами.  
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.О.26 Основы управления проектами относится к обязательной части блока 
1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Основы исследовательской работы, 
Химический практикум, Химические основы биологических процессов, Фармацевтическая химия, 
Современная неорганическая химия, Физические методы исследования и является основой для 
последующих дисциплин: Анализ и контроль качества фармпрепаратов, Химия координационных 
соединений, Основы химии биологически активных веществ, Химия элементоорганических 
соединений, Химия и технология металлоорганосилоксанов, Преддипломная практика, Подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 
 
Наименование 

категории 
(группы) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-1.  
Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 
 

УК-1.1.  
Анализирует задачу, выделяя её базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи 
УК-1.2.  
Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов 
УК-1.3.  
При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, аргументирует свои 
выводы и точку зрения 



УК-1.4.  
Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

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.  
Определяет круг задач в рамках поставленной цели, 
определяет связи между ними и ожидаемые 
результаты их решения 
УК-2.2.  
В рамках поставленных задач определяет имеющиеся 
ресурсы и ограничения, действующие правовые 
нормы 
УК-2.3. 
Планирует реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учётом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм 
УК-2.4. Выполняет задачи в зоне своей 
ответственности в соответствии с запланированными 
результатами и точками контроля, при 
необходимости корректирует способы решения задач 
УК-2.5. Представляет результаты проекта, предлагает 
возможности их использования и/или 
совершенствования. 

УК-3.  
Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 
 

УК-3.1. Определяет свою роль в команде, исходя из 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели 
УК-3.2. При реализации своей роли в команде 
учитывает особенности поведения других членов 
команды 
УК-3.3. Анализирует возможные последствия 
личных действий и планирует свои действия для 
достижения заданного результата 
УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями 
и опытом с членами команды, оценивает идеи других 
членов команды для достижения поставленной цели 
УК-3.5. Соблюдает установленные нормы и правила 
командной работы, несет личную ответственность за 
общий результат 

 
Знать:  
- основные приемы работы с лабораторной техникой; 
− методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических 
свойств;  
- основные физико-химические измерения; 
- важнейшие методы исследования структуры и свойств неорганических и органических веществ; 
− стандартные операции по предлагаемым методикам; 
- методики постановки, организации и выполнения научных исследований; 
− современные методы физико-химических исследований; 
- методы планирования и организации научных экспериментов; 
− основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки; 
− методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования; 
- методы и технологии обработки экспериментальных данных по проекту.  
− цели и задачи изучения дисциплины, принципы отбора материала для подготовки отчета по 
проекту;  
 



Уметь: 
- работать с химическими реактивами, растворителями, с лабораторным химическим оборудованием; 
- выбирать оптимальные методы получения, выделения и очистки химических и лекарственных 
веществ,  
− использовать полученные знания в процессе осуществления проекта; 
− применять современные физико-химические методы для изучения процессов и явлений, 
являющихся предметом собственного проекта; 
− применять современные физико-химические методы для изучения процессов и явлений, 
являющихся предметом собственного исследования в проекте; 
− анализировать полученные результаты и обрабатывать экспериментальные результаты проекта с 
использованием современной компьютерных технологий; 
- самостоятельно решать технические задачи в рамках проекта. 
 
Владеть: 
- навыками химического эксперимента, который осуществляется в рамках проекта; 
- основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических 
веществ в проекте; 
- навыками самостоятельной работы по выполнению исследовательских проектов; 
− навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований в 
проекте. 
- системой фундаментальных химических понятий; 
- навыками оформления экспериментальных результатов согласно действующей системы стандартов; 
- навыками поиска литературных источников по теме проекта; 
- методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и 
химических свойств 
- навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций при защите 
итогового отчета по проекту. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Семест р _6_ 

Вид учебной работы  
Объем 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 54 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1.67 60,2 45.15 
Практические занятия (ПР) 0.83 30 22.5 
Индивидуальная работа 0.72 26 19.5 

Контактная работа – промежуточная аттестация 0.0056 0.2 0.15 
Самостоятельная работа 0.33 11.8 8.85 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  
  

 

Подготовка к ПР 0.106 3.8 2.85 

Подготовка к контрольным пунктам 0.22 8 6 

Форма контроля  Зачет 
 
 
 
 



 
 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 
№ 

п/п 
Раздел дисциплины  Всего Практическая  

работа 
Самостоятельная  

работа 
1. Раздел 1. Проектная деятельность. 

Проект № 1. Введение в химический 
инжиниринг. Этапы НИР Сбор, 
математическая обработка, анализ и 
систематизация получаемой научно-
технической информации по теме 
исследования проекта 

4 3 1 

2. Раздел 2. Проектная деятельность.  
Проект № 2. Исследовательские проекты.  
Проведение теоретических или 
экспериментальных научных исследований, 
решение поставленных задач по проекту 

5.8 3 2.8 

3. Раздел 3. Проектная деятельность.  
Проект № 3. Творческие проекты. 

7 5 2 

4. Раздел 4. Проектная деятельность.  
Проект № 4. Информационные проекты. 

7 6 1 

5. Раздел 5. Проектная деятельность.  
Проект № 5. Проекты с открытой 
координацией. 

4 3 1 

6. Раздел 6. Проектная деятельность.  
Проект № 6. Внутренние проекты. 
Региональные. Международные. 

5 4 1 

7. Оформление и представление полученных 
результатов, включая составление 
пояснительной записки к защите проекта 

5 3 2 

8. Выступление с докладами на студенческих, 
республиканских и международных научных 
конференциях, участие в научных семинарах. 

Проведение профориентационной работы с 
учениками школ города, тульской области и 
др. 

4 3 1 

9. Индивидуальная работа 26   

10. Контактная работа – промежуточная 
аттестация 

0.2   

 Итого 72 30 11.8 

 
 6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

Раздел 1. Проектная деятельность.  
Проект № 1. Введение в химический инжиниринг. Этапы НИР  
Инициирование проектов. Формирование команд проектов. Составление устава (паспорта) проекта  



Планирование работ. Составление сетевого графика. Работы в проекте (Сбор литературы, патентный 
поиск, экспериментальные исследования, обработка результатов). Организация и контроль работы в 
команде. Обсуждение результатов. Анализ и регулирование работ в проекте. Подготовка презентации 
к защите проекта. Закрытие проекта. Защита проекта /Зачёт/  

Раздел 2. Проектная деятельность.  
Проект № 2. Исследовательские проекты.  
Структура, приближенная к подлинным научным исследованиям: аргументация актуальности темы, 
определение проблемы, объекта исследования, постановка целей, задач и т.д.  
Инициирование проектов. Формирование команд проектов. Составление устава (паспорта) проекта  
Планирование работ. Составление сетевого графика. Работы в проекте (Сбор литературы, патентный 
поиск, экспериментальные исследования, обработка результатов). Организация и контроль работы в 
команде Результаты проектов могут быть представлены в форме доклада на бумажном носителе или в 
виде компьютерной презентации. Обсуждение результатов. Анализ и регулирование работ в проекте.  
Подготовка презентации к защите проекта. Закрытие проекта. Защита проекта /Зачёт 

Раздел 3. Проектная деятельность.  
Проект № 3. Творческие проекты. Определение потребностей, анализ существующих объектов, 
изготовление нового объекта. Форма представления результатов может быть различной (изделие, 
репортаж, праздник и т.д.) В процессе преподавания химии этот тип проектов также может быть 
использован достаточно широко.  
Инициирование проектов. Формирование команд проектов. Составление устава (паспорта) проекта  
Планирование работ. Составление сетевого графика. Работы в проекте (Сбор литературы, патентный 
поиск, экспериментальные исследования, обработка результатов). Организация и контроль работы в 
команде Результаты проектов могут быть представлены в форме доклада на бумажном носителе или в 
виде компьютерной презентации. Обсуждение результатов. Анализ и регулирование работ в проекте.  
Подготовка презентации к защите проекта. Закрытие проекта. Защита проекта /Зачёт 

Раздел 4. Проектная деятельность.  
Проект № 4. Информационные проекты. Студенты используют различные источники информации 
(библиотечные фонды, СМИ, базы данных, в том числе электронные, результаты анкетирования и 
т.д.) - сбор информации по какой-либо тематике. Информационные проекты могут быть частью 
исследовательских или подготовительным этапом к проведению исследования. Данный вид проектов 
широко применяется на уроках естественно - научного цикла. 
Инициирование проектов. Формирование команд проектов. Составление устава (паспорта) проекта  
Планирование работ. Составление сетевого графика. Работы в проекте (Сбор литературы, патентный 
поиск, экспериментальные исследования, обработка результатов). Организация и контроль работы в 
команде Результаты проектов могут быть представлены в форме доклада на бумажном носителе или в 
виде компьютерной презентации. Обсуждение результатов. Анализ и регулирование работ в проекте.  
Подготовка презентации к защите проекта. Закрытие проекта. Защита проекта /Зачёт 

Раздел 5. Проектная деятельность.  
Проект № 5. Проекты с открытой координацией. Преподаватель принимает участие в проекте в своем 
собственном статусе, направляет работу, организует отдельные этапы проекта. Практически все 
проекты по предметам естественно - научного цикла являются проектами с открытой координацией. 
Инициирование проектов. Формирование команд проектов. Составление устава (паспорта) проекта  
Планирование работ. Составление сетевого графика. Работы в проекте (Сбор литературы, патентный 
поиск, экспериментальные исследования, обработка результатов). Организация и контроль работы в 
команде Результаты проектов могут быть представлены в форме доклада на бумажном носителе или в 
виде компьютерной презентации. Обсуждение результатов. Анализ и регулирование работ в проекте.  
Подготовка презентации к защите проекта. Закрытие проекта. Защита проекта /Зачёт 

Раздел 6. Проектная деятельность.  
Проект № 6. По характеру контактов – Внутренние проекты. Проекты создаются учащимися одного 
образовательного учреждения.  

Региональные. Проекты, в создании которых принимают участие учащиеся разных школ, 
разных городов в пределах одного государства.  

Международные. Участники проекта являются гражданами разных государств. Современные 



темпы развития технических коммуникационных средств не создают границ для осуществления 
проектов. 
Инициирование проектов. Формирование команд проектов. Составление устава (паспорта) проекта  
Планирование работ. Составление сетевого графика. Работы в проекте (Сбор литературы, патентный 
поиск, экспериментальные исследования, обработка результатов). Организация и контроль работы в 
команде Результаты проектов могут быть представлены в форме доклада на бумажном носителе или в 
виде компьютерной презентации. Обсуждение результатов. Анализ и регулирование работ в проекте.  
Подготовка презентации к защите проекта. Закрытие проекта. Защита проекта /Зачёт 

Выступление с докладами на студенческих, республиканских и международных научных 
конференциях, участие в научных семинарах. 

Проведение профориентационной работы с учениками школ города, тульской области и др. 
 Проектная деятельность имеет выраженную профориентационную направленность, что 
также является несомненным достоинством данной дисциплины.  
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 

 Знат ь:     
1. - основные приемы работы с лабораторной 

техникой; 
+ + + + 

2. − методы безопасного обращения с 
химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств;  

  + + 

3. - основные физико-химические измерения;   + + 
4. - важнейшие методы исследования 

структуры и свойств неорганических и 
органических веществ; 

+ + + + 

5. − стандартные операции по предлагаемым 
методикам; 

+ + + + 

6. - методики постановки, организации и 
выполнения научных исследований по 
проекту; 

+ + + + 

7. − современные методы физико-химических 
исследований по проекту; 

    

8. - методы планирования и организации 
научных экспериментов в проекте; 

    

9. − основные естественнонаучные законы и 
закономерности развития химической науки; 

    

10. − методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования по 
проекту; 

    

11. - методы и технологии обработки 
экспериментальных данных по проекту.  

    

12. − цели и задачи изучения дисциплины, 
принципы отбора материала для подготовки 
отчета по проекту;  

    

 Уметь     
1. - работать с химическими реактивами, 

растворителями, с лабораторным 
+ + + + 



химическим оборудованием; 
2. - выбирать оптимальные методы получения, 

выделения и очистки химических и 
лекарственных веществ,  

  + + 

3. − использовать полученные знания в 
процессе осуществления проекта; 

+ +  + 

4. − применять современные физико-
химические методы для изучения процессов 
и явлений, являющихся предметом 
собственного проекта; 

+ + + + 

5. − применять современные физико-
химические методы для изучения процессов 
и явлений, являющихся предметом 
собственного исследования в проекте; 

+ + + + 

6. − анализировать полученные результаты и 
обрабатывать экспериментальные результаты 
проекта с использованием современной 
компьютерных технологий; 

+ + + + 

7. - самостоятельно решать технические задачи 
в рамках проекта 

  + + 

 Владеть:     
1. - навыками химического эксперимента, 

который осуществляется в рамках проекта; 
+ + + + 

2. - основными синтетическими и 
аналитическими методами получения и 
исследования химических веществ в проекте; 
 

+ + + + 

3. - навыками самостоятельной работы по 
выполнению исследовательских проектов; 

    

4. − навыками использования современной 
аппаратуры при проведении научных 
исследований в проекте. 

+ + + + 

5. - системой фундаментальных химических 
понятий; 

+ + + + 

6. - навыками оформления экспериментальных 
результатов согласно действующей системы 
стандартов; 

+ + + + 

7. - навыками поиска литературных источников 
по теме проекта; 

+ + + + 

8. - методами безопасного обращения с 
химическими материалами с учетом их 
физических и химических свойств 

+ + + + 

9. - навыками представления полученных 
результатов в виде кратких отчетов и 
презентаций при защите итогового отчета по 
проекту. 

    

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 



1. УК-1.  
Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 
 

УК-1.1.  
Анализирует задачу, 
выделяя её базовые 
составляющие. 
Определяет, 
интерпретирует и 
ранжирует информацию, 
требуемую для решения 
поставленной задачи 
УК-1.2.  
Осуществляет поиск 
информации для решения 
поставленной задачи по 
различным типам 
запросов 
УК-1.3.  
При обработке 
информации отличает 
факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, 
формирует собственные 
мнения и суждения, 
аргументирует свои 
выводы и точку зрения 
УК-1.4.  
Рассматривает и 
предлагает возможные 
варианты решения 
поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 
недостатки 

+ + + + + 

2. 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.  
Определяет круг задач в 
рамках поставленной 
цели, определяет связи 
между ними и ожидаемые 
результаты их решения 
УК-2.2.  
В рамках поставленных 
задач определяет 
имеющиеся ресурсы и 
ограничения, 
действующие правовые 
нормы 
УК-2.3. 
Планирует реализацию 
задач в зоне своей 
ответственности с учётом 
имеющихся ресурсов и 
ограничений, 
действующих правовых 
норм 
УК-2.4. Выполняет задачи 
в зоне своей 
ответственности в 
соответствии с 
запланированными 
результатами и точками 

+ + + + + 



контроля, при 
необходимости 
корректирует способы 
решения задач 
УК-2.5. Представляет 
результаты проекта, 
предлагает возможности 
их использования и/или 
совершенствования. 

3. УК-3.  
Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 
 

УК-3.1. Определяет свою 
роль в команде, исходя из 
стратегии сотрудничества 
для достижения 
поставленной цели 
УК-3.2. При реализации 
своей роли в команде 
учитывает особенности 
поведения других членов 
команды 
УК-3.3. Анализирует 
возможные последствия 
личных действий и 
планирует свои действия 
для достижения заданного 
результата 
УК-3.4. Осуществляет 
обмен информацией, 
знаниями и опытом с 
членами команды, 
оценивает идеи других 
членов команды для 
достижения поставленной 
цели 
УК-3.5. Соблюдает 
установленные нормы и 
правила командной 
работы, несет личную 
ответственность за общий 
результат 

+ + + + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия  
 
Темы практических занятий по дисциплине 
 
№ п/п № раздела дисциплины Темы практических занятий Часы 

1 Раздел 1 Техника определения целей проекта.  3 

2 
Раздел 2 Методы отбора проектов. Команда управления 

проектом.  
5 

3 
Раздел 3 Старт проекта. Выбор проекта для самостоятельной 

работы в группе.  
5 

4 Раздел 4 Планирование проекта.  5 
5 Раздел 5 Сетевое планирование. Управление рисками.  7 
6 Раздел 6 Подготовка презентации и защита проекта.  5 

 



 

 
8.2. Лабораторные занятия  
Лабораторные занятия не предусмотрены 
 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 
предусматривает: 
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-
библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в 
базахWeb of Science, Scopus,  Chemical Abstracts, РИНЦ; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к сдаче проекта и зачета по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 
студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала.  
 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 
учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий 

№ 
п/
п 

№ раздела 
дисциплин

ы 
Наименование практических работ 

Трудоемкос
ть 

час. 

Формы 
текущего 
контроля 

Код 
формируемой 
компетенции  

1. 1 
Цели проекта. Техника определения 
целей проекта. Декомпозиция целей. 
Построение дерева целей. Отчет по 
практической работе 

3 
уо, кр 

УК-1, УК-2, 
УК-3 

2. 2 
Методы отбора проектов. Команда 
управления проектом. Проведение 
тестирования. Отчет по практической 
работе 

5 
уо, кр 

УК-1, УК-2, 
УК-3 

3. 3 
Старт проекта. Выбор проекта для 
самостоятельной работы в группе. 
Разработка устава проекта. Групповая 
презентация 

5 
уо, кр 

УК-1, УК-2, 
УК-3 

4. 4 
Планирование проекта. Построение 
Иерархической структуры работ. 
Групповая презентация 

5 
уо, кр 

УК-1, УК-2, 
УК-3 

5. 5 

Сетевое планирование. Разработка 
календарного графика работ. Построение 
диаграммы Ганта. Управление рисками. 
Анализ чувствительности. Отчет по 
практической работе Отчет по 
практической работе. 

7 

уо, кр 
УК-1, УК-2, 
УК-3 

6. 6 
Подготовка презентации и защита 
проекта. Групповая презентация 

5 
уо, кр 

УК-1, УК-2, 
УК-3 



«час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 
астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается 
перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв 
продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
 

11.1. Образовательные технологии 
 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна 
реализация ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лабораторными занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии 
реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся 
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
(включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, анализ ситуаций и 
имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 
результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
 
11.2. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся 
должны: 
 повторить законспектированный материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 
данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, 
аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания ; 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 
 

11.3. Отчет по проектной работе 
Целью ОУП является закрепление полученных ранее и приобретение новых знаний, умений и 

навыков путем теоретической и/или экспериментальной проработки отдельных вопросов 
соответствующих областей науки, техники и технологий. 
Выбор темы проекта осуществляется студентом из тематики, предложенной кафедрой. 
Проект выполняется в соответствии с заданием. Бланк задания на проект выдается руководителем 
проекта. 

Проект завершается оформлением отчета о проделанной работе на листах формата А4, в 
объеме, установленным методическими указаниями кафедры. 

Отчетная документация по проекту может сопровождаться графической частью, 
представляющей собой совокупность иллюстраций. 
 Оформленный отчет студент представляет на проверку руководителю проекта. 
 По итогам собеседования с руководителем студент допускается к публичной защите проекта 
на комиссии из состава преподавателей кафедры. 



 
Структура пояснительной записки к проекту 
Структура пояснительной записки содержит следующие разделы:  
1. Титульный лист  
2. Введение.  
3. Основная часть проекта: постановка задачи, анализ возможных путей решения, выбранный 
вариант решения и т.д.  
4. Заключение.  
5. Список используемых литературных источников.  
6. Приложения (иллюстрации, таблицы и т.д.).  
 
Требования к презентации  
- Презентация должна раскрывать все аспекты выбранной темы;  
- формат презентации: по выбору;  
- оставлять за кадром всю несущественную информацию.  
 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления 
информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, видео и 
звукового ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой 
форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные 
эффектные образы и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют 
изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, архивных или 
труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов 
возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций 
– проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет 
варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее 
подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После 
производится согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. 
Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен 
быть логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста 
(на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать 
графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый 
материал и обогатить доклад.  

Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность 
представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может 
привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с 
количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–
10 минут. 
 
Примерная структура и содержание презентации  
1 слайд (титульный). Тема, университет, № группы, ФИО выступающего, ФИО 
руководителя.  
2-3 слайд. Введение: актуальность темы проекта.  
4–5 слайд. Проблема: цель и задачи проекта.  
6–13 слайд. Основная информация по теме проекта.  
14 слайд. Заключение и выводы по теме.  
15 слайд. Заключительный слайд  
 



 
Рекомендации по дизайну и оформлению презентации 
 
- программа для разработки презентации PowerPoint;  
- текст на слайде должен отражать основную мысль,  не повторять весь проект;  
- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т.д.) должны 
соответствовать содержанию и легко читаемы на слайде;  
- знак препинания в конце каждого элемента списка: точка с запятой или точка;  
- использовать только иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 
изображением;  
- максимальное количество графической информации на одном слайде с текстовыми 
комментариями (не более 2 строк к каждому);  
- для всех слайдов использовать один и тот же шаблон оформления;  
- кегль шрифта для заголовков – не меньше 24 пунктов;  
- кегль шрифта для основного текста – не менее 20 пунктов.  
 
Критерии оценивания и шкала оценок для защиты проекта 
 Оценка «отлично» выставляется в случае, если проект выполнен полностью и без 
ошибок, что является признаком того, что студент свободно оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, применяет их в конкретных ситуациях. 
 Оценка «хорошо выставляется в случае, если в проекте допущены незначительные 
ошибки, неточности, свидетельствующие о том, что студент испытывает затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
 Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в проекте допущены 
существенные ошибки, свидетельствующие об отсутствии знаний, умений, по отдельным 
темам (не более 33%), студент испытывает значительные затруднения при оперировании 
знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если задание не выполнено или 
допущены существенные ошибки, свидетельствующие об отсутствии знаний, умений, по 
отдельным темам (более 33%), в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
 
 11.4. Методические рекомендации для преподавателей 
 
 Основные принципы обучения  
 1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных 
физико-химических задач.  
 2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах 
волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В 
частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и 
уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины 
превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть 
ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 
 3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в 
овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание 
должно достигаться через глубокое понимание.  
 4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
 5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 
требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель 



должен быть для студентов доступным.  
 6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает 
им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
 7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и 
практической основы для изучения профильных дисциплин.  
 8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 
рекомендуется при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать 
современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в 
виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 
 9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам 
необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных 
пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  
При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 
Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  
     10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 
усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 
следующим дидактическим требованиям: 
1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 
студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 
деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в 
структуре процесса обучения. 
 11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка 
знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 

11.5. Методические указания для студентов 
 
По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной 
литературы – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература 
– учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 
справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей 
литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 
должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. 
Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 
изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 
концептуальные итоги.  



 
11.6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата 
в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 
предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 
специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 
общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 
 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 
Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 
именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 
речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг 
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
     Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 
необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине.  

Библиотека 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. Библиотека 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) Института и Университета, 
которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 
 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  



а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

О-1. Каталог образовательных интернет-
ресурсов  

http://www.edu.ru/ 
 Да 

О-2. Химический каталог: химические 
ресурсы Рунета  

http://www.ximicat.com/ 

 Да 

О-3. Портал фундаментального 
химического образования России  

http://www.chemnet.ru 
 Да 

О-4. XuMuK: сайт о химии для химиков  http://www.xumuk.ru/ 

 Да 

О-5. Химический сервер  http://www.Himhelp.ru. Да 
О-6. Иваненко О.И Демонстрационный 
эксперимент: Учеб. пособие /Под ред. 
Т.И. Рыбкиной; РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, Новомосковский ин-т; 
Новомосковск, 2015. -216 с. 

Режим доступа: 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?i
d=429 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченно
сть 

Д-1. Карапетьянц, М. Х. Общая и 
неорганическая химия : учеб. для вузов / 
М. Х. Карапетьянц, С. И. Дракин. - М. 
: Химия, 1994. - 592 с. -  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2. Лабораторный практикум по 
химическому качественному анализу. Изд. 
2-е стереотип. / Сост. В.Н.Филимонов, 
РХТУ им. Д.И.Менделеева , 
Новомосковский институт; Новомосковск, 
2013.-72с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-3. Травень В.Ф. Органическая химия. 
М.:ИКЦ «Академкнига», 2004. – 727 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-4. Лидин, Р. А. Справочник по общей и 
неорганической химии : спр. / Р. А. Лидин. 
- 2-е изд., испр. и доп. - М. : КолосС, 2008. 
- 350 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-5. Зайцев, О. С. Познавательные задачи 
по общей химии: учебник / О. С. Зайцев ; 
ред. Е. М. Соколовская. - М. : МГУ, 1982. 
- 183 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-6. Практикум по неорганической химии: 
учеб. пособ. / ред. Ю. Д. Третьяков . - М. : 
Академия, 2004. - 384 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
 
 

http://www.edu.ru/
http://www.ximicat.com/
http://www.chemnet.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.himhelp.ru/
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=429
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=429
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%20%D0%9C.%D0%A5.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%A0.%D0%90.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%9E.%D0%A1.


 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 

Электронные учебные ресурсы на сайте кафедры ОиНХ: Режим доступа: Система поддержки 
учебных курсов НИ РХТУ  http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=270  
 
12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронные учебные ресурсы на сайте кафедры ОиНХ: Режим доступа: Система поддержки учебных 
курсов НИ РХТУ  http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=270  
2. ЭБС «Издательство «Лань» Договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г. Лицензионный 

договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г. – 
https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Электронное издательство «Юрайт» (договор 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. 
Срок действия с 27.04.2024 по 31.05.2025г. – https://urait.ru/ 

4. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 
25.04.2024 по 24.04.2025г. – https://znanium.com/ 

5.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002 КС/02-2024/33.02–Л–3.1-7787/2024 от 
23.04.2024 г. Срок действия с 23.04.2024 г. По 22.04.2025 г.) – https://studentlibraru.ru/ 
6.  Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=I
BIS  
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы управления проектами» 
проводятся в форме аудиторных, практических занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа 
Лекционная аудитория № 150 
Поточная  химическая  аудитория  им. 
Э.А.Кириченко  
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 
Дружбы,  д. 8б 

Препараторская, препаративный стол, 
меловая доска,  Периодическая система. 
Д.И. Менделеева, учебно-наглядные 
пособия, экран, презентационная 
техника (постоянное хранение в ауд.271 
кафедры ОиНХ) 
Количество посадочных мест - 120 

да 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=270
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=270
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


Аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, 
групповых и  индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  
Лекционная аудитория № 271 
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 
Дружбы,  д. 8б 
Тульская область,  

Меловая доска,  экран, презентационная 
техника, 
учебно-наглядные пособия  
(постоянное хранение в ауд.150). 
Комплект учебной мебели. Шкаф 
вытяжной.  
Количество посадочных мест 20 

да 

Аудитория для самостоятельной 
работы, ауд. № 268 
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 
Дружбы,  д. 8б 
 

Компьютерный класс с  рабочими 
местами, оснащенными   
компьютерами, объединенные в 
локальную сеть с возможностью  
просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступ в Интернет, к ЭБС, 
электронным образовательным и 
информационным ресурсам, системе 
управления учебными курсами Moodle. 
Переносной ноутбук (постоянное 
хранение в ауд.271 кафедры ОиНХ) 
Принтер. Комплект учебной мебели. 
Количество посадочных мест - 20 

да 

Учебная лаборатория 
ауд.№ 273, 269, 267 
Аудитория для проведения занятий 
лабораторного и семинарского типа, 
групповых и  индивидуальных 
консультаций, текущего контроля  
Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 
Дружбы,  д. 8б 
 

Столы химические, шкафы вытяжные, 
шкаф сушильный,  мойки.  Меловая 
доска. 
Комплект  учебного лабораторного 
оборудования: весы технические 
электронные, весы технические 
тарирные,  титровальные установки, 
калориметры, эвдиометры, насосы 
Камовского, аппараты Киппа, 
термостаты и др. 
Комплекты  химической посуды и 
химических реактивов.  
Учебно-наглядные пособия (постоянное 
хранение в ауд.150), 
Количество посадочных мест -32 

да 

 
 13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 
 
 Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
 Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с 
возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к 
ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного 
каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам, проектор, экран.  
 
 13.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev 
Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под 
лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium 
(бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader 

являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 
оценки 

Раздел 1. Проектная деятельность. 
Проект № 1. Введение в 
химический инжиниринг. Этапы 
НИР Сбор, математическая 
обработка, анализ и 
систематизация получаемой 
научно-технической информации 
по теме исследования проекта 

 

Знает: 
- основные приемы работы с 
лабораторной техникой; 
− методы безопасного обращения с 
химическими материалами с 
учетом их физических и 
химических свойств;  

Устный опрос 
Контрольное собеседование  

Умеет: 
- работать с химическими 
реактивами, растворителями, с 
лабораторным химическим 
оборудованием; 
- выбирать оптимальные методы 
получения, выделения и очистки 
химических и лекарственных 
веществ,  
Владеет: 
 - навыками химического 
эксперимента, который 
осуществляется в рамках проекта; 
- основными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ в проекте; 

Раздел 2. Проектная деятельность.  
Проект № 2. Исследовательские 
проекты.  
Проведение теоретических или 
экспериментальных научных 
исследований, решение 
поставленных задач по проекту 

 

Знает: 
- основные физико-химические 
измерения; 
- важнейшие методы исследования 
структуры и свойств 
неорганических и органических 
веществ; 

Устный опрос 
Контрольное собеседование  

Умеет: 
− использовать полученные знания 
в процессе осуществления проекта; 
Владеет: 
- навыками самостоятельной 
работы по выполнению 
исследовательских проектов; 
− навыками использования 
современной аппаратуры при 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


проведении научных исследований 
в проекте. 

 Знает: 
− стандартные операции по 
предлагаемым методикам; 
- методики постановки, 
организации и выполнения 
научных исследований; 

 

Умеет: 
− применять современные физико-
химические методы для изучения 
процессов и явлений, являющихся 
предметом собственного 
исследования в проекте; 
Владеет: 
- системой фундаментальных 
химических понятий; 

Раздел 3. Проектная деятельность.  
Проект № 3. Творческие проекты. 

 

 

 

Знает: 
− современные методы физико-
химических исследований; 
- методы планирования и 
организации научных 
экспериментов; 

Устный опрос 
Консультации 
 

Умеет: 
− применять современные физико-
химические методы для изучения 
процессов и явлений, являющихся 
предметом собственного проекта; 
Владеет: 
- системой фундаментальных 
химических понятий; 

Раздел 4. Проектная деятельность.  
Проект № 4. Информационные 
проекты. 

 

Знает: 
− основные естественнонаучные 
законы и закономерности развития 
химической науки; 

Собеседование с руководителем 
Консультации 
 

Умеет: 
− анализировать полученные 
результаты и обрабатывать 
экспериментальные результаты 
проекта с использованием 
современной компьютерных 
технологий; 
Владеет: 
- навыками оформления 
экспериментальных результатов 
согласно действующей системы 
стандартов; 

Раздел 5. Проектная деятельность.  
Проект № 5. Проекты с открытой 
координацией. 

 

Знает: 
− методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 

Собеседование с руководителем 
Консультации 
 

Умеет: 
- самостоятельно решать 
технические задачи в рамках 
проекта. 
Владеет: 
- навыками поиска литературных 



источников по теме проекта; 
Раздел 6. Проектная деятельность.  
Проект № 6. Внутренние проекты. 
Региональные. Международные. 

Знает: 
- методы и технологии обработки 
экспериментальных данных по 
проекту.  

Собеседование с руководителем 
Консультации 
 

Умеет: 
- самостоятельно решать 
технические задачи в рамках 
проекта; 
− использовать полученные знания 
в процессе осуществления проекта; 
Владеет: 
- методами безопасного обращения 
с химическими материалами с 
учетом их физических и 
химических свойств 
- навыками представления 
полученных результатов в виде 
кратких отчетов и презентаций при 
защите итогового отчета по 
проекту. 

Оформление и представление 
полученных результатов, включая 
составление пояснительной 
записки к защите проекта 

Выступление с докладами на 
студенческих, республиканских и 
международных научных 
конференциях, участие в научных 
семинарах 

Знает: 
− цели и задачи изучения 
дисциплины, принципы отбора 
материала для подготовки отчета 
по проекту; 
Умеет: 
− использовать полученные знания 
в процессе осуществления проекта; 
Владеет: 
- навыками представления 
полученных результатов в виде 
кратких отчетов и презентаций при 
защите итогового отчета по 
проекту. 

Собеседование с руководителем 
Консультации 
Защита ИР 

 
 



 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Б1.О.26 Основы управления проектами 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 
изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.О.26 Основы управления проектами относится к обязательной части блока 
1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Основы исследовательской работы, 
Химический практикум, Химические основы биологических процессов, Фармацевтическая химия, 
Современная неорганическая химия, Физические методы исследования и является основой для 
последующих дисциплин: Анализ и контроль качества фармпрепаратов, Химия координационных 
соединений, Основы химии биологически активных веществ, Химия элементоорганических 
соединений, Химия и технология металлоорганосилоксанов, Преддипломная практика, Подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является - формирование у студентов знаний о роли и месте 
науки в современном обществе, на основе комплексного представления об особом направлении в 
химии – управление проектами, а так же в приобретении ими навыков эффективного применения 
полученных знаний на практике.  

Задачи преподавания дисциплины : 
- освоение основных положений по методологии, методах и методиках научного исследования;  
- овладение навыками работы с научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми 
при создании и управлении проектами; 
- изучение научных методов познания и на их основе углубленное и творческое освоение учебного 
материала, реализуемые в проектной деятельности;  
- освоение методик и средств самостоятельного решения проектных научных и технических задач;  
- получение навыков работы в команде; 
- практическое освоение методов организации проектной работы и управление проектами.  
 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Проектная деятельность.  
Проект № 1. Введение в химический инжиниринг. Этапы НИР  
Инициирование проектов. Формирование команд проектов. Составление устава (паспорта) проекта  
Планирование работ. Составление сетевого графика. Работы в проекте (Сбор литературы, патентный 
поиск, экспериментальные исследования, обработка результатов). Организация и контроль работы в 
команде. Обсуждение результатов. Анализ и регулирование работ в проекте. Подготовка презентации 
к защите проекта. Закрытие проекта. Защита проекта /Зачёт/  

Раздел 2. Проектная деятельность.  
Проект № 2. Исследовательские проекты.  
Структура, приближенная к подлинным научным исследованиям: аргументация актуальности темы, 
определение проблемы, объекта исследования, постановка целей, задач и т.д.  
Инициирование проектов. Формирование команд проектов. Составление устава (паспорта) проекта  
Планирование работ. Составление сетевого графика. Работы в проекте (Сбор литературы, патентный 
поиск, экспериментальные исследования, обработка результатов). Организация и контроль работы в 
команде Результаты проектов могут быть представлены в форме доклада на бумажном носителе или в 
виде компьютерной презентации. Обсуждение результатов. Анализ и регулирование работ в проекте.  
Подготовка презентации к защите проекта. Закрытие проекта. Защита проекта /Зачёт 



Раздел 3. Проектная деятельность.  
Проект № 3. Творческие проекты. Определение потребностей, анализ существующих объектов, 
изготовление нового объекта. Форма представления результатов может быть различной (изделие, 
репортаж, праздник и т.д.) В процессе преподавания химии этот тип проектов также может быть 
использован достаточно широко.  
Инициирование проектов. Формирование команд проектов. Составление устава (паспорта) проекта  
Планирование работ. Составление сетевого графика. Работы в проекте (Сбор литературы, патентный 
поиск, экспериментальные исследования, обработка результатов). Организация и контроль работы в 
команде Результаты проектов могут быть представлены в форме доклада на бумажном носителе или в 
виде компьютерной презентации. Обсуждение результатов. Анализ и регулирование работ в проекте.  
Подготовка презентации к защите проекта. Закрытие проекта. Защита проекта /Зачёт 

Раздел 4. Проектная деятельность.  
Проект № 4. Информационные проекты. Студенты используют различные источники информации 
(библиотечные фонды, СМИ, базы данных, в том числе электронные, результаты анкетирования и 
т.д.) - сбор информации по какой-либо тематике. Информационные проекты могут быть частью 
исследовательских или подготовительным этапом к проведению исследования. Данный вид проектов 
широко применяется на уроках естественно - научного цикла. 
Инициирование проектов. Формирование команд проектов. Составление устава (паспорта) проекта  
Планирование работ. Составление сетевого графика. Работы в проекте (Сбор литературы, патентный 
поиск, экспериментальные исследования, обработка результатов). Организация и контроль работы в 
команде Результаты проектов могут быть представлены в форме доклада на бумажном носителе или в 
виде компьютерной презентации. Обсуждение результатов. Анализ и регулирование работ в проекте.  
Подготовка презентации к защите проекта. Закрытие проекта. Защита проекта /Зачёт 

Раздел 5. Проектная деятельность.  
Проект № 5. Проекты с открытой координацией. Преподаватель принимает участие в проекте в своем 
собственном статусе, направляет работу, организует отдельные этапы проекта. Практически все 
проекты по предметам естественно - научного цикла являются проектами с открытой координацией. 
Инициирование проектов. Формирование команд проектов. Составление устава (паспорта) проекта  
Планирование работ. Составление сетевого графика. Работы в проекте (Сбор литературы, патентный 
поиск, экспериментальные исследования, обработка результатов). Организация и контроль работы в 
команде Результаты проектов могут быть представлены в форме доклада на бумажном носителе или в 
виде компьютерной презентации. Обсуждение результатов. Анализ и регулирование работ в проекте.  
Подготовка презентации к защите проекта. Закрытие проекта. Защита проекта /Зачёт 

Раздел 6. Проектная деятельность.  
Проект № 6. По характеру контактов – Внутренние проекты. Проекты создаются учащимися одного 
образовательного учреждения.  

Региональные. Проекты, в создании которых принимают участие учащиеся разных школ, 
разных городов в пределах одного государства.  

Международные. Участники проекта являются гражданами разных государств. Современные 
темпы развития технических коммуникационных средств не создают границ для осуществления 
проектов. 
Инициирование проектов. Формирование команд проектов. Составление устава (паспорта) проекта  
Планирование работ. Составление сетевого графика. Работы в проекте (Сбор литературы, патентный 
поиск, экспериментальные исследования, обработка результатов). Организация и контроль работы в 
команде Результаты проектов могут быть представлены в форме доклада на бумажном носителе или в 
виде компьютерной презентации. Обсуждение результатов. Анализ и регулирование работ в проекте.  
Подготовка презентации к защите проекта. Закрытие проекта. Защита проекта /Зачёт 

Выступление с докладами на студенческих, республиканских и международных научных 
конференциях, участие в научных семинарах. 

Проведение профориентационной работы с учениками школ города, тульской области и др. 
 Проектная деятельность имеет выраженную профориентационную направленность, что 
также является несомненным достоинством данной дисциплины.  

 



5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
компетенциями и индикаторами достижения компетенций:  
Знать:  
- основные приемы работы с лабораторной техникой; 
− методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических 
свойств;  
- основные физико-химические измерения; 
- важнейшие методы исследования структуры и свойств неорганических и органических веществ; 
− стандартные операции по предлагаемым методикам; 
- методики постановки, организации и выполнения научных исследований; 
− современные методы физико-химических исследований; 
- методы планирования и организации научных экспериментов; 
− основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки; 
− методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования; 
- методы и технологии обработки экспериментальных данных по проекту.  
− цели и задачи изучения дисциплины, принципы отбора материала для подготовки отчета по 
проекту;  
 
Уметь: 
- работать с химическими реактивами, растворителями, с лабораторным химическим оборудованием; 
- выбирать оптимальные методы получения, выделения и очистки химических и лекарственных 
веществ,  
− использовать полученные знания в процессе осуществления проекта; 
− применять современные физико-химические методы для изучения процессов и явлений, 
являющихся предметом собственного проекта; 
− применять современные физико-химические методы для изучения процессов и явлений, 
являющихся предметом собственного исследования в проекте; 
− анализировать полученные результаты и обрабатывать экспериментальные результаты проекта с 
использованием современной компьютерных технологий; 
- самостоятельно решать технические задачи в рамках проекта. 
 
Владеть: 
- навыками химического эксперимента, который осуществляется в рамках проекта; 
- основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических 
веществ в проекте; 
- навыками самостоятельной работы по выполнению исследовательских проектов; 
− навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований в 
проекте. 
- системой фундаментальных химических понятий; 
- навыками оформления экспериментальных результатов согласно действующей системы стандартов; 
- навыками поиска литературных источников по теме проекта; 
- методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и 
химических свойств 
- навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций при защите 
итогового отчета по проекту. 

 
 
 



 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Семест р _6_ 

Вид учебной работы  
Объем 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 54 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1.67 60,2 45.15 
Практические занятия (ПР) 0.83 30 22.5 
Индивидуальная работа 0.72 26 19.5 

Контактная работа – промежуточная аттестация 0.0056 0.2 0.15 
Самостоятельная работа 0.33 11.8 8.85 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  
  

 

Подготовка к ПР 0.106 3.8 2.85 

Подготовка к контрольным пунктам 0.22 8 6 

Форма контроля  Зачет 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
апреля 2021 года N 245; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++)  по направлению подготовки 04.03.01 «Химия», утвержденный приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 17.07.2017г. № 671 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 г., регистрационный № 59425); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 
регистрационный № 59778); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

- 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) 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 
              - Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) 
по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 17.07.2017г. № 671 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 25.08.2020 г., регистрационный № 59425), рекомендациями Учебно-методической 
комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
«Физическое воспитание и спорт» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах 
физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 
− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и 



туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности; 
− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.О.ДВ.01.01 «Общая физическая подготовка» относится к обязательной части блока 1 
Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Физическая 
культура и спорт, Общая физическая подготовка, Спортивные игры. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Общая физическая подготовка» направлено на приобретение следующих 
компетенций и индикаторов их достижения: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 
достижения 

универсальной компетенции  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-7.1  Выбирает здоровье-сберегающие 
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:  
− виды физических упражнений; 
− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

уметь: 
− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; 

− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и 
потребности; 
− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 
 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость дисциплины «Общая физическая подготовка» составляет  часа. Дисциплина 
изучается на 1-3 курсе в 1-6 семестре. 

 



Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки, 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  328 246    
Контактная работа - аудиторные занятия:  97,2 72.9    

Лекции       
Практические занятия  96 72    
Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация  1.2 0.9    

Самостоятельная работа:  230.8 173.1    
Самостоятельное изучение дисциплины  230.8 173.2    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

 
ак. часов 

 
 Раздел дисциплины Всего 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Лекции 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Прак. 
зан. 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Лаб. 
аботы 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Сам. 
работа 

1 Общая физическая подготовка. 
Двигательные действия и навыки. 
Развитие физических качеств. 

100 
    

40 
    

60 

2 Специальная физическая 
подготовка в избранном виде 
спорта. 

40 
    

15 
    

25 

3 Методика подготовки к 
выполнению тестов комплекса 
ГТО. 

20 
    

5 
    

15 

4 Основы методики 
самостоятельных занятий в 
избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих 
занятий 

20 

    
 

5 

    
 

15 

5 Занятия избранным видом спорта 
или системой физических 
упражнений. 

100 
    

20 
    

80 

6 Правила соревнований и 
судейство в избранном виде 
спорта 

30 
    

5 
    

25 

7 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 16.8    6 

 
   10.8 

 Вид аттестации (зачет) 1.2         
 ИТОГО 328    96    230.8 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины  

№  
раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

 
 
 
 
Общая физическая подготовка. 
Двигательные действия и навыки. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) без предметов, с предметами.  
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим 
собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением 
упругих предметов, с отягощением. 
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 
постепенным увеличением времени их выполнения. 
Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 



Развитие физических качеств. (простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью 
партнера).  
Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.  
Использование подвижных игр, гимнастических упражнений. 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта. 

Специальные упражнения на развитие двигательных физических качеств, 
необходимых для занятий избранным видом спорта. Подводящие упражнения для 
освоения техники избранного вида спорта. 

3 

 
Методика подготовки к выполнению 
тестов комплекса ГТО. 

Методика выполнения нормативов комплекса ГТО: бег на короткие дистанции, 
кросс, тесты на силу, тесты на гибкость, скоростно-силовые упражнения (прыжки, 
метания), лыжные гони, плавание, стрельба, организация походов и др. 

4 
Основы методики самостоятельных 
занятий в избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих занятий 

Методика самостоятельных занятий в избранном виде спорта, подбор упражнений, 
дозировка нагрузки. Средства и методы восстановления. Контроль  выполнения 
объема физической нагрузки. Средства и методы самоконтроля в процессе занятий 
избранным видом спорта. 

5 
 
Занятия избранным видом спорта или 
системой физических упражнений. 

Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, настольного 
тенниса и др. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы 
овладения и управления мячом, упражнения в парах, тройках. Технико-тактическая 
подготовка в избранном виде спорта. 

6 
 
Правила соревнований и судейство в 
избранном виде спорта 

Изучение правил соревнований выбранного вида спорта. Обучение судейству 
соревнований в избранном виде спорта (состав судейской коллегии, жестикуляция, 
ведение протоколов и т.п.), составление положения соревнований. Практическое 
судейство соревнований. 

7 
Профессионально-прикладная физическая 
подготовка будущих специалистов 
(ППФП) 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Факторы определяющие 
конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и 
формы её проведения. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 
дипломированного специалиста. Производственная физическая культура. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической культуры. 

 

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами их достижения: 

Код компетенции 
Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения по 
дисциплине 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Ра
зд

ел
 1

 
 

Ра
зд

ел
  2

 

Ра
зд

ел
  5

 

Ра
зд

ел
  1

 

Ра
зд

ел
 2

   

Ра
зд

ел
  5

  

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
  5

 

Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 4

   

Ра
зд

ел
 5

  

Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

  

Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 5

  

Ра
зд

ел
 7

  

УК-7 
Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1  
Выбирает здоровье-
сберегающие 
технологии для 
поддержания 
здорового образа 
жизни с учетом 
физиологических 
особенностей 
организма и условий 
реализации 
профессиональной 
деятельности  
 

Знать: 
− виды физических 
упражнений 

+  + +  + +  + +  + + +  + +  

Уметь: 
 − применять на 
практике 
разнообразные 
средства физической 
культуры, спорта и 
туризма для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья, 
психофизической 
подготовки и 
самоподготовки к 
будущей жизни и 
профессиональной 
деятельности 

+  + + + + +  + +  + + +  + + + 

Владеть:  
- способами 
управления своей 
познавательной 
деятельностью и 
удовлетворять 
образовательные 
интересы и 
потребности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

УК-7.2  
Планирует свое 
рабочее и свободное 

Знать:  
− научно-
практические 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



время для 
оптимального 
сочетания физической 
и умственной нагрузки 
и обеспечения 
работоспособности 

основы физической 
культуры и 
здорового образа и 
стиля жизни 
Уметь:  
− использовать 
творчески средства и 
методы физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития 
физического 
самосовершенствова
ния, формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Владеть: 
− средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствова
ния 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

УК-7.3 
Соблюдает и 
пропагандирует 
нормы здорового 
образа жизни в 
различных жизненных 
ситуациях и в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
− виды физических 
упражнений 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Уметь:  
− использовать 
творчески средства и 
методы физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития 
физического 
самосовершенствова
ния, формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Владеть: 
− средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствова
ния 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1 Практические занятия 

Темы практических занятий по дисциплине 

 
№ п/п 

№ раздела 
дисциплины 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
час. 

1 
 

1 Общая физическая подготовка. Двигательные действия и 
навыки. Развитие физических качеств. 

 
40 

2 2 Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта.             15 

3 3 Методика подготовки к выполнению тестов комплекса ГТО.              5 

4 4 Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде 
спорта, самоконтроль в процессе этих занятий 

 
5 

5 5 Занятия избранным видом спорта или системой физических 
упражнений. 

 
40 

6 6 Правила соревнований и судейство в избранном виде спорта             10 



7 7 Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

5 
 

8.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

8.3 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 
предусматривает:  

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 
системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базахWeb of Science, 
Scopus,  РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

10 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 
порядке.  

11.1 Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация дисциплины с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2 Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 



Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и 
ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- участие в дискуссиях; 
- выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4 Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

11.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных экономических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 



конструкций приборов, компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 

изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

11.6 Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
- перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 
преподавателю на практических занятиях.  

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты 

лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

По организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 
самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 



самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 
требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой 

дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, 

и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению 

письменных работ и др.). 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделать рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в 

буквенных обозначениях, а не в числах). 
4. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде 

случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но 
даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 
приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем 
случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают 
студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не 
могут быть решены. 

Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 
общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и выработку соответствующих 
профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 30–50 с.; время, отводимое на ее 
написание – от 1–2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение 
задания, курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При написании курсовой 
работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, 
показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной 
части, заключения и списка использованной литературы. При оценке уровня выполнения курсовой работы, в 
соответствии с поставленными целями для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться 
следующие умения, навыки и компетенции: умение работать с объектами изучения, критическими 
источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и систематизировать 
практический материал; умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; 
умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; умение соблюдать форму 
научного исследования; умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; владение 
современными средствами телекоммуникаций; способность и готовность к использованию основных 
прикладных программных средств; способность создать содержательную презентацию выполненной 
работы. При защите представленной курсовой работы целесообразно проводить оценивание знаниевой 
компоненты дисциплин, использованных при выполнении задания. 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 
учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

11.7 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 



реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

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

12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
1. Муллер А.Б. Физическая культура: учебник для 
вузов. Серия: Бакалавр. Базовый курс. – М. Изд-во 
Юрайт, 2013 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Кобяков Ю.П.  Физическая культура. Основы 
здорового образа жизни: учеб. пособ. / Ю. П. Кобяков. - 
2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 252 с. - (Высшее 
образование). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 
1. Герасимов А.Ю., Золотов В.А. Физическая культура и спорт. 
Учебно-методическое пособие. 2-е изд. перераб. и дополн./ 
Новомосковский институт (филиал). ФГБОУ ВО «РХТУ им 
Д.И. Менделеева». Новомосковск 2019. – 94 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Герасимов А.Ю., Мужичков В.В. Организация и методика Библиотека НИ РХТУ Да 



самостоятельных занятий физическими упражнениями и 
подготовки к тестированию по программе комплекса ГТО. 
Учебное пособие./Новомосковский институт (филиал). ФГБОУ 
ВО «РХТУ им Д.И. Менделеева». Новомосковск, 2021. – 63 с. 
3. Мужичков В.В., Санаева Н.М. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов НИ РХТУ. / Методическое 
пособие. НИ РХТУ, 2010г. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

12.2 Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный договор № 

33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. по 31.05.2025 г.) - https// 
e/lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 
действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 
3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/  
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/   
5. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/  

6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 

 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института. 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
о ОВЗ 

 Аудитория 108 для 
лекционных занятий 

Учебная мебель, доска. Презентационная техника 
(ноутбук, проектор, экран – постоянное хранение в 
ауд. 350 н.к. (Центр информационных технологий)) 
Учебно-наглядные пособия (постоянное хранение на 
кафедре ФиС н.к.). 

приспособлено* 

Спортивный зал (согласно 
расписанию учебных 
занятий 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Стадион (н.к.) 

Беговая дорожка 400м., сектора для прыжков и 
метаний, футбольное поле, ворота, трибуны, 
гимнастический городок  
Легкоатлетическое ядро 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 350а н.к. 
«Компьютерный класс») 

Компьютеры в сборе (10 шт.) (в соответствии с 
паспортом аудитории), подключенные к локальной 
сети, с возможностью  просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

интер.  
ногофункциональное устройство (принтер, сканер, 

приспособлено* 

https://urait.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


копир) 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе 
данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Аудитория для групповых 
консультаций (спортивный 
зал согласно расписанию 
учебных занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Аудитория для 
индивидуальных 
консультаций (спортивный 
зал н.к.) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Аудитория для текущего 
контроля (спортивный зал 
согласно расписанию 
учебных занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Аудитория для 
промежуточной аттестации 
(спортивный зал, согласно 
расписанию учебных 
занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кафедра 
ФВиС н.к.) 

Стелажи, оборудование, инструменты, стенды, 
необходимые для профилактического обслуживания, 
текущего ремонта и хранения техники и учебного 
оборудования, участвующего в учебном процессе  

 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 
аудитории 

Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle. 

Проектор, экран. 

Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 
Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 
бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Раздел 1.  
Общая физическая подготовка. 
Двигательные действия и навыки. 
Развитие физических качеств. 

Знает: - виды физических упражнений, 
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни. 
Умеет: - применять на практике разнообразные средства 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

 
Устный опрос 
Итоговый тест 
Выполнение тестов физической 
подготовленности 
Семестры 1-6 

Раздел 2. 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта. 

Знает: - виды физических упражнений, 
-  научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни 
Умеет:  - применять на практике разнообразные средства 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 

Раздел 3. 
Методика подготовки к выполнению 
тестов комплекса ГТО. 

Знает: - виды физических упражнений,  
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни. 
Умеет: - применять на практике разнообразные средства 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности                    
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 
Выполнение тестов ГТО 
Семестры 1-6 

Раздел 4. 
Основы методики самостоятельных 
занятий в избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих занятий. 

Знает: - виды физических упражнений, 
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни. 
Умеет: − использовать творчески средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного 
развития физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования.   

Устный опрос 
Итоговый тест 
 

Раздел 5. 
Занятия избранным видом спорта или 
системой физических упражнений. 

Знает: - виды физических упражнений, 
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни. 
Умеет: - использовать средства и методы физического 
самосовершенствования, 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 

Раздел 6. 
Правила соревнований и судейство в 
избранном виде спорта. 

Знает: - виды физических упражнений, 
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни 
Умеет: - использовать средства и методы физического 
самосовершенствования,  
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 
 

Раздел 7. 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 

Знает: - виды физических упражнений 
Умеет: - использовать средства и методы физического 
самосовершенствования, 
- применять на практике разнообразные средства 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

Устный опрос 
Итоговый тест 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


деятельности. 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

 
  



 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.ДВ.01.01 «Общая физическая подготовка» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 328 ч. Контактная работа 97.2 часов, из них: практические занятия 96. 
Самостоятельная работа студента 230.8 часов. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 
изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 
(модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Физическая 
культура и спорт, Общая физическая подготовка, Спортивные игры. 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 
практических навыков поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах 
физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 
− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности; 
− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. 
Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Методика подготовки к выполнению тестов 
комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в 
процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила 
соревнований и судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (УК-7): 
- Выбирает здоровье-сберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом 
физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности  
 (УК 7.1); 
- Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспособности (УК-7.2); 
- Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности (УК-7.3). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 
знать:  

− виды физических упражнений; 
− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

уметь: 
− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; 

− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и 
потребности; 



− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 
Дисциплина изучается на 1-3 курсе в 1-6 семестре. 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки, 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  328 246    
Контактная работа - аудиторные занятия:  97,2 72.9    

Лекции       
Практические занятия  96 72    
Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация  1.2 0.9    

Самостоятельная работа:  230.8 173.1    
Самостоятельное изучение дисциплины  230.8 173.2    

Форма (ы) контроля: Зачет 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2021 года N 
245; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++)  по направлению подготовки 04.03.01 «Химия», утвержденный приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 17.07.2017г. № 671 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 г., регистрационный № 59425); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 
регистрационный № 59778); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

- 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) 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 
              - Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) 
по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 17.07.2017г. № 671 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 25.08.2020 г., регистрационный № 59425), рекомендациями Учебно-методической 
комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
«Физическое воспитание и спорт» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах 
физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 
− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 



жизни и профессиональной деятельности; 
− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.О.ДВ.01.02 «Спортивные игры» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 
(модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Физическая 
культура и спорт, Общая физическая подготовка, Спортивные игры. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Спортивные игры» направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 
достижения 

универсальной компетенции  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-7.1  Выбирает здоровье-сберегающие 
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:  
− виды физических упражнений; 
− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

уметь: 
− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; 

− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и 
потребности; 
− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 
 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость дисциплины «Спортивные игры» составляет  часа. Дисциплина изучается на 1-3 
курсе в 1-6 семестре. 

 



Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки, 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  328 246    
Контактная работа - аудиторные занятия:  97,2 72.9    

Лекции       
Практические занятия  96 72    
Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация  1.2 0.9    

Самостоятельная работа:  230.8 173.1    
Самостоятельное изучение дисциплины  230.8 173.2    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

 
ак. часов 

 
 Раздел дисциплины Всего 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Лекции 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Прак. 
зан. 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Лаб. 
аботы 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Сам. 
работа 

1 Общая физическая подготовка. 
Двигательные действия и навыки. 
Развитие физических качеств. 

100 
    

40 
    

60 

2 Специальная физическая 
подготовка в избранном виде 
спорта. 

40 
    

15 
    

25 

3 Методика подготовки к 
выполнению тестов комплекса 
ГТО. 

20 
    

5 
    

15 

4 Основы методики 
самостоятельных занятий в 
избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих 
занятий 

20 

    
 

5 

    
 

15 

5 Занятия избранным видом спорта 
или системой физических 
упражнений. 

100 
    

20 
    

80 

6 Правила соревнований и 
судейство в избранном виде 
спорта 

30 
    

5 
    

25 

7 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 16.8    6 

 
   10.8 

 Вид аттестации (зачет) 1.2         
 ИТОГО 328    96    230.8 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины  

№  
раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

 
 
 
 
Общая физическая подготовка. 
Двигательные действия и навыки. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) без предметов, с предметами.  
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим 
собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением 
упругих предметов, с отягощением. 
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 
постепенным увеличением времени их выполнения. 
Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 



Развитие физических качеств. (простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью 
партнера).  
Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.  
Использование подвижных игр, гимнастических упражнений. 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта. 

Специальные упражнения на развитие двигательных физических качеств, 
необходимых для занятий избранным видом спорта. Подводящие упражнения для 
освоения техники избранного вида спорта. 

3 

 
Методика подготовки к выполнению 
тестов комплекса ГТО. 

Методика выполнения нормативов комплекса ГТО: бег на короткие дистанции, 
кросс, тесты на силу, тесты на гибкость, скоростно-силовые упражнения (прыжки, 
метания), лыжные гони, плавание, стрельба, организация походов и др. 

4 
Основы методики самостоятельных 
занятий в избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих занятий 

Методика самостоятельных занятий в избранном виде спорта, подбор упражнений, 
дозировка нагрузки. Средства и методы восстановления. Контроль  выполнения 
объема физической нагрузки. Средства и методы самоконтроля в процессе занятий 
избранным видом спорта. 

5 
 
Занятия избранным видом спорта или 
системой физических упражнений. 

Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, настольного 
тенниса и др. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы 
овладения и управления мячом, упражнения в парах, тройках. Технико-тактическая 
подготовка в избранном виде спорта. 

6 
 
Правила соревнований и судейство в 
избранном виде спорта 

Изучение правил соревнований выбранного вида спорта. Обучение судейству 
соревнований в избранном виде спорта (состав судейской коллегии, жестикуляция, 
ведение протоколов и т.п.), составление положения соревнований. Практическое 
судейство соревнований. 

7 
Профессионально-прикладная физическая 
подготовка будущих специалистов 
(ППФП) 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Факторы определяющие 
конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и 
формы её проведения. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 
дипломированного специалиста. Производственная физическая культура. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической культуры. 

 

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами их достижения: 

Код компетенции 
Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения по 
дисциплине 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Ра
зд

ел
 1

 
 

Ра
зд

ел
  2

 

Ра
зд

ел
  5

 

Ра
зд

ел
  1

 

Ра
зд

ел
 2

   

Ра
зд

ел
  5

  

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
  5

 

Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 4

   

Ра
зд

ел
 5

  

Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

  

Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 5

  

Ра
зд

ел
 7

  

УК-7 
Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1  
Выбирает здоровье-
сберегающие 
технологии для 
поддержания 
здорового образа 
жизни с учетом 
физиологических 
особенностей 
организма и условий 
реализации 
профессиональной 
деятельности  
 

Знать: 
− виды физических 
упражнений 

+  + +  + +  + +  + + +  + +  

Уметь: 
 − применять на 
практике 
разнообразные 
средства физической 
культуры, спорта и 
туризма для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья, 
психофизической 
подготовки и 
самоподготовки к 
будущей жизни и 
профессиональной 
деятельности 

+  + + + + +  + +  + + +  + + + 

Владеть:  
- способами 
управления своей 
познавательной 
деятельностью и 
удовлетворять 
образовательные 
интересы и 
потребности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

УК-7.2  
Планирует свое 
рабочее и свободное 

Знать:  
− научно-
практические 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



время для 
оптимального 
сочетания физической 
и умственной нагрузки 
и обеспечения 
работоспособности 

основы физической 
культуры и 
здорового образа и 
стиля жизни 
Уметь:  
− использовать 
творчески средства и 
методы физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития 
физического 
самосовершенствова
ния, формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Владеть: 
− средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствова
ния 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

УК-7.3 
Соблюдает и 
пропагандирует 
нормы здорового 
образа жизни в 
различных жизненных 
ситуациях и в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
− виды физических 
упражнений 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Уметь:  
− использовать 
творчески средства и 
методы физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития 
физического 
самосовершенствова
ния, формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Владеть: 
− средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствова
ния 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1 Практические занятия 

Темы практических занятий по дисциплине 

 
№ п/п 

№ раздела 
дисциплины 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
час. 

1 
 

1 Общая физическая подготовка. Двигательные действия и 
навыки. Развитие физических качеств. 

 
40 

2 2 Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта.             15 

3 3 Методика подготовки к выполнению тестов комплекса ГТО.              5 

4 4 Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде 
спорта, самоконтроль в процессе этих занятий 

 
5 

5 5 Занятия избранным видом спорта или системой физических 
упражнений. 

 
40 

6 6 Правила соревнований и судейство в избранном виде спорта             10 



7 7 Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

5 
 

8.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

8.3 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 
предусматривает:  

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 
системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базахWeb of Science, 
Scopus,  РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

10 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 
порядке.  

11.1 Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация дисциплины с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2 Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 



Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и 
ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- участие в дискуссиях; 
- выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4 Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

11.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных экономических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 



конструкций приборов, компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 

изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

11.6 Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
- перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 
преподавателю на практических занятиях.  

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты 

лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

По организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 
самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 



самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 
требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой 

дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, 

и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению 

письменных работ и др.). 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделать рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в 

буквенных обозначениях, а не в числах). 
4. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде 

случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но 
даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 
приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем 
случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают 
студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не 
могут быть решены. 

Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 
общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и выработку соответствующих 
профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 30–50 с.; время, отводимое на ее 
написание – от 1–2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение 
задания, курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При написании курсовой 
работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, 
показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной 
части, заключения и списка использованной литературы. При оценке уровня выполнения курсовой работы, в 
соответствии с поставленными целями для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться 
следующие умения, навыки и компетенции: умение работать с объектами изучения, критическими 
источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и систематизировать 
практический материал; умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; 
умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; умение соблюдать форму 
научного исследования; умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; владение 
современными средствами телекоммуникаций; способность и готовность к использованию основных 
прикладных программных средств; способность создать содержательную презентацию выполненной 
работы. При защите представленной курсовой работы целесообразно проводить оценивание знаниевой 
компоненты дисциплин, использованных при выполнении задания. 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 
учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

11.7 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 



реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

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

12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
1. Муллер А.Б. Физическая культура: учебник для 
вузов. Серия: Бакалавр. Базовый курс. – М. Изд-во 
Юрайт, 2013 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Кобяков Ю.П.  Физическая культура. Основы 
здорового образа жизни: учеб. пособ. / Ю. П. Кобяков. - 
2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 252 с. - (Высшее 
образование). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 
1. Герасимов А.Ю., Золотов В.А. Физическая культура и спорт. 
Учебно-методическое пособие. 2-е изд. перераб. и дополн./ 
Новомосковский институт (филиал). ФГБОУ ВО «РХТУ им 
Д.И. Менделеева». Новомосковск 2019. – 94 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Герасимов А.Ю., Мужичков В.В. Организация и методика Библиотека НИ РХТУ Да 



самостоятельных занятий физическими упражнениями и 
подготовки к тестированию по программе комплекса ГТО. 
Учебное пособие./Новомосковский институт (филиал). ФГБОУ 
ВО «РХТУ им Д.И. Менделеева». Новомосковск, 2021. – 63 с. 
3. Мужичков В.В., Санаева Н.М. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов НИ РХТУ. / Методическое 
пособие. НИ РХТУ, 2010г. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

12.2 Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный договор № 

33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. по 31.05.2025 г.) - https// 
e/lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 
действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/  

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/   

5. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/  
6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 

 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института. 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
о ОВЗ 

 Аудитория 108 для 
лекционных занятий 

Учебная мебель, доска. Презентационная техника 
(ноутбук, проектор, экран – постоянное хранение в 
ауд. 350 н.к. (Центр информационных технологий)) 
Учебно-наглядные пособия (постоянное хранение на 
кафедре ФиС н.к.). 

приспособлено* 

Спортивный зал (согласно 
расписанию учебных 
занятий 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Стадион (н.к.) 

Беговая дорожка 400м., сектора для прыжков и 
метаний, футбольное поле, ворота, трибуны, 
гимнастический городок  
Легкоатлетическое ядро 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 350а н.к. 
«Компьютерный класс») 

Компьютеры в сборе (10 шт.) (в соответствии с 
паспортом аудитории), подключенные к локальной 
сети, с возможностью  просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

интер.  
ногофункциональное устройство (принтер, сканер, 

приспособлено* 

https://urait.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


копир) 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе 
данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Аудитория для групповых 
консультаций (спортивный 
зал согласно расписанию 
учебных занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Аудитория для 
индивидуальных 
консультаций (спортивный 
зал н.к.) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Аудитория для текущего 
контроля (спортивный зал 
согласно расписанию 
учебных занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Аудитория для 
промежуточной аттестации 
(спортивный зал, согласно 
расписанию учебных 
занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кафедра 
ФВиС н.к.) 

Стелажи, оборудование, инструменты, стенды, 
необходимые для профилактического обслуживания, 
текущего ремонта и хранения техники и учебного 
оборудования, участвующего в учебном процессе  

 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 
аудитории 

Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle. 

Проектор, экран. 

Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 
Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 
бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Раздел 1.  
Общая физическая подготовка. 
Двигательные действия и навыки. 
Развитие физических качеств. 

Знает: - виды физических упражнений, 
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни. 
Умеет: - применять на практике разнообразные средства 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

 
Устный опрос 
Итоговый тест 
Выполнение тестов физической 
подготовленности 
Семестры 1-6 

Раздел 2. 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта. 

Знает: - виды физических упражнений, 
-  научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни 
Умеет:  - применять на практике разнообразные средства 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 

Раздел 3. 
Методика подготовки к выполнению 
тестов комплекса ГТО. 

Знает: - виды физических упражнений,  
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни. 
Умеет: - применять на практике разнообразные средства 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности                    
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 
Выполнение тестов ГТО 
Семестры 1-6 

Раздел 4. 
Основы методики самостоятельных 
занятий в избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих занятий. 

Знает: - виды физических упражнений, 
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни. 
Умеет: − использовать творчески средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного 
развития физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования.   

Устный опрос 
Итоговый тест 
 

Раздел 5. 
Занятия избранным видом спорта или 
системой физических упражнений. 

Знает: - виды физических упражнений, 
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни. 
Умеет: - использовать средства и методы физического 
самосовершенствования, 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 

Раздел 6. 
Правила соревнований и судейство в 
избранном виде спорта. 

Знает: - виды физических упражнений, 
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни 
Умеет: - использовать средства и методы физического 
самосовершенствования,  
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 
 

Раздел 7. 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 

Знает: - виды физических упражнений 
Умеет: - использовать средства и методы физического 
самосовершенствования, 
- применять на практике разнообразные средства 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

Устный опрос 
Итоговый тест 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

 
  



 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
Б1.О.ДВ.01.03 «Спортивные игры» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 328 ч. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 
1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Спортивные игры» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Физическая 
культура и спорт, Общая физическая подготовка, Спортивные игры. 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 
практических навыков поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах 
физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 
− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности; 
− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. 
Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Методика подготовки к выполнению тестов 
комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в 
процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила 
соревнований и судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (УК-7): 
- Выбирает здоровье-сберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом 
физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности  
 (УК 7.1); 
- Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспособности (УК-7.2); 
- Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности (УК-7.3). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 
знать:  

− виды физических упражнений; 
− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

уметь: 
− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; 

− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и 
потребности; 
− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 
Дисциплина изучается на 1-3 курсе в 1-6 семестре. 



Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки, 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  328 246    
Контактная работа - аудиторные занятия:  97,2 72.9    

Лекции       
Практические занятия  96 72    
Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация  1.2 0.9    

Самостоятельная работа:  230.8 173.1    
Самостоятельное изучение дисциплины  230.8 173.2    

Форма (ы) контроля: Зачет 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2021 года N 
245; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++)  по направлению подготовки 04.03.01 «Химия», утвержденный приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 17.07.2017г. № 671 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 г., регистрационный № 59425); 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 
регистрационный № 59778); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

- 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) 

- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 
              - Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) 
по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 17.07.2017г. № 671 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 25.08.2020 г., регистрационный № 59425), рекомендациями Учебно-методической 
комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
«Физическое воспитание и спорт» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах 
физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 
− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 



жизни и профессиональной деятельности; 
− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.О.ДВ.01.03 «Адаптивная физическая культура» относится к обязательной части блока 
1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Физическая 
культура и спорт, Общая физическая подготовка, Спортивные игры. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Адаптивная физическая культура» направлено на приобретение следующих 
компетенций и индикаторов их достижения: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 
достижения 

универсальной компетенции  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-7.1  Выбирает здоровье-сберегающие 
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:  
− виды физических упражнений; 
− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

уметь: 
− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; 

− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и 
потребности; 
− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 
 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость дисциплины «Спортивные игры» составляет  часа. Дисциплина изучается на 1-3 
курсе в 1-6 семестре. 

 



Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки, 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  328 246    
Контактная работа - аудиторные занятия:  97,2 72.9    

Лекции       
Практические занятия  96 72    
Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация  1.2 0.9    

Самостоятельная работа:  230.8 173.1    
Самостоятельное изучение дисциплины  230.8 173.2    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

 
ак. часов 

 
 Раздел дисциплины Всего 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Лекции 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Прак. 
зан. 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Лаб. 
аботы 

 т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 
(при 

аличии) 

Сам. 
работа 

1 Общая физическая подготовка. 
Двигательные действия и навыки. 
Развитие физических качеств. 

100 
    

40 
    

60 

2 Специальная физическая 
подготовка в избранном виде 
спорта. 

40 
    

15 
    

25 

3 Методика подготовки к 
выполнению тестов комплекса 
ГТО. 

20 
    

5 
    

15 

4 Основы методики 
самостоятельных занятий в 
избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих 
занятий 

20 

    
 

5 

    
 

15 

5 Занятия избранным видом спорта 
или системой физических 
упражнений. 

100 
    

20 
    

80 

6 Правила соревнований и 
судейство в избранном виде 
спорта 

30 
    

5 
    

25 

7 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 16.8    6 

 
   10.8 

 Вид аттестации (зачет) 1.2         
 ИТОГО 328    96    230.8 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины  

№  
раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

 
 
 
 
Общая физическая подготовка. 
Двигательные действия и навыки. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) без предметов, с предметами.  
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим 
собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением 
упругих предметов, с отягощением. 
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 
постепенным увеличением времени их выполнения. 
Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 



Развитие физических качеств. (простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью 
партнера).  
Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.  
Использование подвижных игр, гимнастических упражнений. 

2 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта. 

Специальные упражнения на развитие двигательных физических качеств, 
необходимых для занятий избранным видом спорта. Подводящие упражнения для 
освоения техники избранного вида спорта. 

3 

 
Методика подготовки к выполнению 
тестов комплекса ГТО. 

Методика выполнения нормативов комплекса ГТО: бег на короткие дистанции, 
кросс, тесты на силу, тесты на гибкость, скоростно-силовые упражнения (прыжки, 
метания), лыжные гони, плавание, стрельба, организация походов и др. 

4 
Основы методики самостоятельных 
занятий в избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих занятий 

Методика самостоятельных занятий в избранном виде спорта, подбор упражнений, 
дозировка нагрузки. Средства и методы восстановления. Контроль  выполнения 
объема физической нагрузки. Средства и методы самоконтроля в процессе занятий 
избранным видом спорта. 

5 
 
Занятия избранным видом спорта или 
системой физических упражнений. 

Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, настольного 
тенниса и др. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы 
овладения и управления мячом, упражнения в парах, тройках. Технико-тактическая 
подготовка в избранном виде спорта. 

6 
 
Правила соревнований и судейство в 
избранном виде спорта 

Изучение правил соревнований выбранного вида спорта. Обучение судейству 
соревнований в избранном виде спорта (состав судейской коллегии, жестикуляция, 
ведение протоколов и т.п.), составление положения соревнований. Практическое 
судейство соревнований. 

7 
Профессионально-прикладная физическая 
подготовка будущих специалистов 
(ППФП) 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Факторы определяющие 
конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и 
формы её проведения. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 
дипломированного специалиста. Производственная физическая культура. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической культуры. 

 

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами их достижения: 

Код компетенции 
Содержание 
компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 
достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения по 
дисциплине 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Ра
зд

ел
 1

 
 

Ра
зд

ел
  2

 

Ра
зд

ел
  5

 

Ра
зд

ел
  1

 

Ра
зд

ел
 2

   

Ра
зд

ел
  5

  

Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
  5

 

Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 4

   

Ра
зд

ел
 5

  

Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

  

Ра
зд

ел
 1

  

Ра
зд

ел
 5

  

Ра
зд

ел
 7

  

УК-7 
Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1  
Выбирает здоровье-
сберегающие 
технологии для 
поддержания 
здорового образа 
жизни с учетом 
физиологических 
особенностей 
организма и условий 
реализации 
профессиональной 
деятельности  
 

Знать: 
− виды физических 
упражнений 

+  + +  + +  + +  + + +  + +  

Уметь: 
 − применять на 
практике 
разнообразные 
средства физической 
культуры, спорта и 
туризма для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья, 
психофизической 
подготовки и 
самоподготовки к 
будущей жизни и 
профессиональной 
деятельности 

+  + + + + +  + +  + + +  + + + 

Владеть:  
- способами 
управления своей 
познавательной 
деятельностью и 
удовлетворять 
образовательные 
интересы и 
потребности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

УК-7.2  
Планирует свое 
рабочее и свободное 

Знать:  
− научно-
практические 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



время для 
оптимального 
сочетания физической 
и умственной нагрузки 
и обеспечения 
работоспособности 

основы физической 
культуры и 
здорового образа и 
стиля жизни 
Уметь:  
− использовать 
творчески средства и 
методы физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития 
физического 
самосовершенствова
ния, формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Владеть: 
− средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствова
ния 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

УК-7.3 
Соблюдает и 
пропагандирует 
нормы здорового 
образа жизни в 
различных жизненных 
ситуациях и в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
− виды физических 
упражнений 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Уметь:  
− использовать 
творчески средства и 
методы физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития 
физического 
самосовершенствова
ния, формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Владеть: 
− средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствова
ния 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1 Практические занятия 

Темы практических занятий по дисциплине 

 
№ п/п 

№ раздела 
дисциплины 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
час. 

1 
 

1 Общая физическая подготовка. Двигательные действия и 
навыки. Развитие физических качеств. 

 
40 

2 2 Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта.             15 

3 3 Методика подготовки к выполнению тестов комплекса ГТО.              5 

4 4 Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде 
спорта, самоконтроль в процессе этих занятий 

 
5 

5 5 Занятия избранным видом спорта или системой физических 
упражнений. 

 
40 

6 6 Правила соревнований и судейство в избранном виде спорта             10 



7 7 Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

5 
 

8.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

8.3 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 
предусматривает:  

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 
системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базахWeb of Science, 
Scopus,  РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

10 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 
порядке.  

11.1 Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация дисциплины с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2 Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 



Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и 
ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- участие в дискуссиях; 
- выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4 Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

11.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных экономических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 



конструкций приборов, компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 

изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

11.6 Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
- перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 
преподавателю на практических занятиях.  

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях 
в обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования 
компетенций по дисциплине. 

Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты 

лекций, рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые 

на занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

По организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 
самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 



самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 
требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой 

дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, 

и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению 

письменных работ и др.). 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделать рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в 

буквенных обозначениях, а не в числах). 
4. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде 

случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но 
даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 
приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем 
случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают 
студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не 
могут быть решены. 

Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 
общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и выработку соответствующих 
профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 30–50 с.; время, отводимое на ее 
написание – от 1–2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение 
задания, курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При написании курсовой 
работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, 
показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной 
части, заключения и списка использованной литературы. При оценке уровня выполнения курсовой работы, в 
соответствии с поставленными целями для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться 
следующие умения, навыки и компетенции: умение работать с объектами изучения, критическими 
источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение собирать и систематизировать 
практический материал; умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; 
умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; умение соблюдать форму 
научного исследования; умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; владение 
современными средствами телекоммуникаций; способность и готовность к использованию основных 
прикладных программных средств; способность создать содержательную презентацию выполненной 
работы. При защите представленной курсовой работы целесообразно проводить оценивание знаниевой 
компоненты дисциплин, использованных при выполнении задания. 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 
учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

11.7 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 



реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

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

12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
1. Муллер А.Б. Физическая культура: учебник для 
вузов. Серия: Бакалавр. Базовый курс. – М. Изд-во 
Юрайт, 2013 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Кобяков Ю.П.  Физическая культура. Основы 
здорового образа жизни: учеб. пособ. / Ю. П. Кобяков. - 
2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 252 с. - (Высшее 
образование). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 
1. Герасимов А.Ю., Золотов В.А. Физическая культура и спорт. 
Учебно-методическое пособие. 2-е изд. перераб. и дополн./ 
Новомосковский институт (филиал). ФГБОУ ВО «РХТУ им 
Д.И. Менделеева». Новомосковск 2019. – 94 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Герасимов А.Ю., Мужичков В.В. Организация и методика Библиотека НИ РХТУ Да 



самостоятельных занятий физическими упражнениями и 
подготовки к тестированию по программе комплекса ГТО. 
Учебное пособие./Новомосковский институт (филиал). ФГБОУ 
ВО «РХТУ им Д.И. Менделеева». Новомосковск, 2021. – 63 с. 
3. Мужичков В.В., Санаева Н.М. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов НИ РХТУ. / Методическое 
пособие. НИ РХТУ, 2010г. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

12.2 Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; лицензионный договор № 

33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023 г. по 31.05.2025 г.) - https// 
e/lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок 
действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/  

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/   

5. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/  
6. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 

 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института. 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
о ОВЗ 

 Аудитория 108 для 
лекционных занятий 

Учебная мебель, доска. Презентационная техника 
(ноутбук, проектор, экран – постоянное хранение в 
ауд. 350 н.к. (Центр информационных технологий)) 
Учебно-наглядные пособия (постоянное хранение на 
кафедре ФиС н.к.). 

приспособлено* 

Спортивный зал (согласно 
расписанию учебных 
занятий 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Стадион (н.к.) 

Беговая дорожка 400м., сектора для прыжков и 
метаний, футбольное поле, ворота, трибуны, 
гимнастический городок  
Легкоатлетическое ядро 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 350а н.к. 
«Компьютерный класс») 

Компьютеры в сборе (10 шт.) (в соответствии с 
паспортом аудитории), подключенные к локальной 
сети, с возможностью  просмотра видеоматериалов и 
презентаций. 

интер.  
ногофункциональное устройство (принтер, сканер, 

приспособлено* 

https://urait.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


копир) 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе 
данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Аудитория для групповых 
консультаций (спортивный 
зал согласно расписанию 
учебных занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Аудитория для 
индивидуальных 
консультаций (спортивный 
зал н.к.) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Аудитория для текущего 
контроля (спортивный зал 
согласно расписанию 
учебных занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Аудитория для 
промежуточной аттестации 
(спортивный зал, согласно 
расписанию учебных 
занятий) 

Шведские стенки, навесные перекладины, 
баскетбольные шиты, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, гимнастические скамейки, столы 
для настольного тенниса, мячи и инвентарь для 
спортивных игр  
Комната для переодевания, Оборудование для душа, 
Сантехническое оборудование 

приспособлено* 

Помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кафедра 
ФВиС н.к.) 

Стелажи, оборудование, инструменты, стенды, 
необходимые для профилактического обслуживания, 
текущего ремонта и хранения техники и учебного 
оборудования, участвующего в учебном процессе  

 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей 
в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 
аудитории 

Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle. 

Проектор, экран. 

Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 
Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 
бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Раздел 1.  
Общая физическая подготовка. 
Двигательные действия и навыки. 
Развитие физических качеств. 

Знает: - виды физических упражнений, 
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни. 
Умеет: - применять на практике разнообразные средства 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

 
Устный опрос 
Итоговый тест 
Выполнение тестов физической 
подготовленности 
Семестры 1-6 

Раздел 2. 
Специальная физическая подготовка в 
избранном виде спорта. 

Знает: - виды физических упражнений, 
-  научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни 
Умеет:  - применять на практике разнообразные средства 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 

Раздел 3. 
Методика подготовки к выполнению 
тестов комплекса ГТО. 

Знает: - виды физических упражнений,  
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни. 
Умеет: - применять на практике разнообразные средства 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности                    
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 
Выполнение тестов ГТО 
Семестры 1-6 

Раздел 4. 
Основы методики самостоятельных 
занятий в избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих занятий. 

Знает: - виды физических упражнений, 
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни. 
Умеет: − использовать творчески средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного 
развития физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования.   

Устный опрос 
Итоговый тест 
 

Раздел 5. 
Занятия избранным видом спорта или 
системой физических упражнений. 

Знает: - виды физических упражнений, 
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни. 
Умеет: - использовать средства и методы физического 
самосовершенствования, 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 

Раздел 6. 
Правила соревнований и судейство в 
избранном виде спорта. 

Знает: - виды физических упражнений, 
- научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни 
Умеет: - использовать средства и методы физического 
самосовершенствования,  
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   
 

Устный опрос 
Итоговый тест 
 

Раздел 7. 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 

Знает: - виды физических упражнений 
Умеет: - использовать средства и методы физического 
самосовершенствования, 
- применять на практике разнообразные средства 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

Устный опрос 
Итоговый тест 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

 
  



 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.ДВ.01.03 «Адаптивная физическая культура» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 328 ч. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 
1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 
(модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Физическая 
культура и спорт, Общая физическая подготовка, Спортивные игры. 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 
практических навыков поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах 
физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 
− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности; 
− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования. 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. 
Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Методика подготовки к выполнению тестов 
комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в 
процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила 
соревнований и судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (УК-7): 
- Выбирает здоровье-сберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом 
физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности  
 (УК 7.1); 
- Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспособности (УК-7.2); 
- Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности (УК-7.3). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 
знать:  

− виды физических упражнений; 
− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

уметь: 
− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; 

− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и 
потребности; 
− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 



Дисциплина изучается на 1-3 курсе в 1-6 семестре. 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме 

практической подготовки, 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  328 246    
Контактная работа - аудиторные занятия:  97,2 72.9    

Лекции       
Практические занятия  96 72    
Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация  1.2 0.9    

Самостоятельная работа:  230.8 173.1    
Самостоятельное изучение дисциплины  230.8 173.2    

Форма (ы) контроля: Зачет 
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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 04.03.01 Химия (ФГОС ВО), рекомендациями Методической 
комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Общая и 
неорганическая химия Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 семестра. 

Дисциплина «Основы военной подготовки предполагает, что обучающиеся имеют 
теоретическую и практическую подготовку в области базовых принципов и направлений 
военной подготовки, модуль состоит из основных разделов военной подготовки, тем 
военно-политической и правовой подготовки. 

Основной целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и 
навыков, необходимых для становления обучающихся в качестве граждан способных и 
готовых к выполнению воинского долга и обязанности по защите своей Родины в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Задачами дисциплины «Основы военной подготовки» являются: 
1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины 

Российской Федерации, а также основ военного строительства и структуры 
Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ); 

2. формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского долга; 
3. воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств 

личности гражданина - патриота; 
4. освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного 
5. дела; 
6. раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ; 
7. ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны 

государства и прохождения военной службы; 
8. формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам 

и традициям, военной форме одежды; 
9. изучение и принятие правил воинской вежливости; 
10. овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 

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 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния 
на жизнедеятельность элементов  среды 
обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, зданий 
и сооружений, природных и социальных 
явлений) 
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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. 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные 
факторы в рамках осуществляемой 
деятельности 
УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте; предлагает  мероприятиях по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций 
УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; 
оказывает первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных мероприятиях 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
 
Знать: 

- основные положения общевоинских уставов ВС РФ; организацию внутреннего 
порядка в подразделении; 

- основные положения Курса стрельб из стрелкового оружия; устройство стрелкового 
оружия, боеприпасов и ручных гранат;  

- предназначение, задачи и организационно-штатную структуру общевойсковых 
подразделений; 

- основные факторы, определяющие характер, организацию и способы ведения 
современного общевойскового боя; 

- общие сведения о ядерном, химическом и биологическом оружии, средствах его 
применения; 

- правила поведения и меры профилактики в условиях заражения радиоактивными, 
отравляющими веществами и бактериальными средствами; 

- тактические свойства местности, их влияние на действия подразделений в боевой 
обстановке; 

- назначение, номенклатуру и условные знаки топографических карт; 
- основные способы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях и 

травмах; 
- тенденции и особенности развития современных международных отношений, место и 

роль России в многополярном мире, основные направления социально-
экономического, политического и военно-технического развития страны;  

- основные положения Военной доктрины РФ; правовое положение и порядок 
прохождения военной службы;  

Уметь: 
- правильно применять и выполнять положения общевоинских уставов ВС РФ; 
- осуществлять разборку и сборку автомата (АК-74) и пистолета (ПМ), подготовку к 

боевому применению ручных гранат;  
- оборудовать позицию для стрельбы из стрелкового оружия; выполнять мероприятия 

радиационной, химической и биологической защиты; 
- читать топографические карты различной номенклатуры;  
- давать оценку международным военно-политическим и внутренним событиям и 

фактам с позиции патриота своего Отечества; 
- применять положения нормативно-правовых актов;  

Владеть: 
- строевыми приемами на месте и в движении;  
- навыками управления строями взвода;  
- навыками стрельбы из стрелкового оружия;  
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- навыками подготовки к ведению общевойскового боя;  
- навыками применения индивидуальных средств РХБ защиты;  
- навыками ориентирования на местности по карте и без карты;  
- навыками применения индивидуальных средств медицинской защиты и подручных 

средств для оказания первой медицинской помощи при ранениях и травмах;  
- навыками работы с нормативно-правовыми документами. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы 

(з.е). (1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в 
соответствии с требованиями локального нормативного акта Института). Дисциплина 
изучается на дневном отделении: на 4 курсе в 7 семестре  

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ акад. 
ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 4 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,89 68,4 2,52 
в том числе в форме практической подготовки (при 
наличии)    
Лекции 0,72 26 0,96 
в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    
Практические занятия (ПЗ) 1,17 42 1,56 
в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    
Самостоятельная работа 1,10 39,6 1,47 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или другие 
виды самостоятельной работы) 1,10 39,6 1,47 

Вид контроля:  
Контактная работа – промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,01 
Вид итогового контроля:  Диф.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) 

Сам. 
работа 

1. Раздел 1. Общевоинские уставы ВС РФ 18  8  4  6 

1.1 
Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, их основные требования и 
содержание 

9  6  
 

 3 

1.2 Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд 6  2  2  2 

1.3 Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и 
караульной службы 3    2  1 

 Раздел 2. Строевая подготовка 9    6  3 
 Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия 9    6  3 

2. Раздел 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия 30    20  10 

2.1 Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из 
стрелкового оружия 3    2  1 

2.2 
Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть 
и применение стрелкового оружия, ручных 
противотанковых гранатометов и ручных гранат 

18  
 

 12  6 

2.3 Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из 
стрелкового оружия 9    6  3 

3. Раздел 4. Основы тактики общевойсковых 
подразделений 15  8  2  5 

3.1 
Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации их 
состав и задачи. Тактико-технические характеристики 
(ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ 

6  4  
 

 2 

3.2 Тема 9. Основы общевойскового боя 3  2    1 
3.3 Тема 10. Основы инженерного обеспечения 3    2  1 
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 Тема 11. Организация воинских частей и подразделений, 
вооружение, боевая техника вероятного противника 3  2    1 

 Раздел 5. Радиационная, химическая и биологическая 
защита 

9  2  4  3 

 Тема 12. Ядерное, химическое, биологическое, 
зажигательное оружие 3  2    1 

 Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая 
защита 6    4  2 

 Раздел 6. Военная топография 6  2  2  2 

 
Тема 14. Местность как элемент боевой обстановки. 
Измерения и ориентирование на местности без карты, 
движение по азимутам 

3  2  
 

 1 

 
Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к 
работе. Определение координат объектов и целеуказания 
по карте 

3  
 

 
2 

 1 

 Раздел 7. Основы медицинского обеспечения 9  2  4  3 

 
Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая 
медицинская помощь при ранениях, травмах и особых 
случаях 

9  2  4  3 

 Раздел 8. Военно-политическая подготовка 3  2    1 

 
Тема 17. Россия в современном мире. Основные 
направления социальноэкономического, политического и 
военно-технического развития страны 

3  2    1 

 Раздел 9. Правовая подготовка 3  2    1 

 Тема 18. Военная доктрина РФ. Законодательство 
Российской Федерации о прохождении военной службы 3  2    1 

 ИТОГО 102  26  42  34 
 Дифференцированный зачет 6      2 
 ИТОГО 108       
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 
основные требования и содержание. 
Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. 

Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. 
Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. 
Порядок отдачи и выполнение приказа. Воинская вежливость и воинская дисциплина 
военнослужащих. 

Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд. 
Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. 

Суточный наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. 
Развод суточного наряда. 

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. 
Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности 

разводящего, часового. 
Раздел 2. Строевая подготовка 

Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия. 
Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и 

порядок их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в 
строю. 

Строевой расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», 
«Смирно», «Вольно», «Заправиться». Повороты на месте. 

Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строевым шагом в составе 
подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. 

Управление подразделением в движении. 
Раздел 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия 

Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 
Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования 

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 
Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 
Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение стрелкового 

оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат. 
Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. 

Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. 
Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная 
часть ручных гранат. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому 
применению. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. 
Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому применению. 

Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия. 
Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового 

оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности при 
проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со 
стрелковым оружием. Выполнение норматива .№1 курса стрельб из стрелкового оружия. 
Раздел 4. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-
технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 
мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое 
предназначение входящих в них подразделений. Тактикотехнические характеристики 
основных образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Тема 9. Основы общевойскового боя. 
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Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы 
ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. 

Тема 10.Основы инженерного обеспечения. 
Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. 

Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 
характеристики. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, 
укрытия, убежища. 

Тема 11. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая техника 
вероятного противника. 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. 
Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 
Раздел 5. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 12. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие. 
Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и 

их воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные 
сооружения. Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, 
классификация и воздействие на организм человека. Боевые состояния, средства 
применения, признаки применения ОВ, их стойкость на местности. Биологическое 
оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства применения, внешние 
признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие действия зажигательного 
оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от 
него. 

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита. 
Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: 

дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения 
частичной и полной специальной обработки. Технические средства и приборы 
радиационной, химической и биологической защиты. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгонка и 
техническая проверка средств индивидуальной защиты. 
Раздел 6. Военная топография 

Тема 14. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование на 
местности без карты, движение по азимутам. 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 
карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. 

Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 
координат объектов и целеуказания по карте. 

Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. 
Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте. 
Целеуказание по карте. 
Раздел 7. Основы медицинского обеспечения 

Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь при 
ранениях, травмах и особых случаях. 

Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и 
оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие 
правила оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. 
Первая помощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими 
средствами. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 
Раздел 8. Военно-политическая подготовка 

Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально-
экономического, политического и военно-технического развития страны. 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. 
Место и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-
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экономического, политического и военно-технического развития Российской Федерации. 
Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в подразделении, 

требования руководящих документов. 
Раздел 9. Правовая подготовка 

Тема 18. Военная доктрина Российской Федерации. Законодательство Российской 
Федерации о прохождении военной службы. 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа 
воинской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их 
характеристики. Обязанности граждан по воинскому учету. 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/4667ee34173b37e037ec3e2c0027fa2839e298c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/4667ee34173b37e037ec3e2c0027fa2839e298c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/4667ee34173b37e037ec3e2c0027fa2839e298c4/
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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 

Раздел 
9 

 Знать: (перечень из п.2)          

1 основные положения общевоинских уставов ВС РФ; 
организацию внутреннего порядка в подразделении; +         

2 
основные положения Курса стрельб из стрелкового оружия; 
устройство стрелкового оружия, боеприпасов и ручных 
гранат;  

  +  
     

3 предназначение, задачи и организационно-штатную 
структуру общевойсковых подразделений;  +        

4 основные факторы, определяющие характер, организацию 
и способы ведения современного общевойскового боя;    +      

5 общие сведения о ядерном, химическом и биологическом 
оружии, средствах его применения;     +     

6 
правила поведения и меры профилактики в условиях 
заражения радиоактивными, отравляющими веществами и 
бактериальными средствами; 

    
+     

7 тактические свойства местности, их влияние на действия 
подразделений в боевой обстановке;      +    

8 назначение, номенклатуру и условные знаки 
топографических карт;      +    

9 основные способы и средства оказания первой 
медицинской помощи при ранениях и травмах;       +   

10 

тенденции и особенности развития современных 
международных отношений, место и роль России в 
многополярном мире, основные направления социально-
экономического, политического и военно-технического 
развития страны;  

    

   +  
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11 основные положения Военной доктрины РФ; правовое 
положение и порядок прохождения военной службы;          + 

 Уметь: (перечень из п.2)          

1 правильно применять и выполнять положения 
общевоинских уставов ВС РФ; +         

2 
осуществлять разборку и сборку автомата (АК-74) и 
пистолета (ПМ), подготовку к боевому применению 
ручных гранат;  

  +  
     

3 
оборудовать позицию для стрельбы из стрелкового оружия; 
выполнять мероприятия радиационной, химической и 
биологической защиты; 

  +  
     

4 читать топографические карты различной номенклатуры;       +    

5 
давать оценку международным военно-политическим и 
внутренним событиям и  фактам с позиции патриота своего 
Отечества; 

    
   +  

6 применять положения нормативно-правовых актов;          + 
 Владеть: (перечень из п.2)          
1 строевыми приемами на месте и в движении;   +        
2 навыками управления строями взвода;   +        
3 навыками стрельбы из стрелкового оружия;    +       
4 навыками подготовки к ведению общевойскового боя;     +      

5 навыками применения индивидуальных средств РХБ 
защиты;      +     

6 навыками ориентирования на местности по карте и без 
карты;       +    

7 
навыками применения индивидуальных средств 
медицинской защиты и подручных средств для оказания 
первой медицинской помощи при ранениях и травмах;  

    
  +   

8 навыками работы с нормативно-правовыми документами. 
         + 
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В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие (какие) компетенции и индикаторы их достижения: 
(перечень из п.2) 

 
Код и 
наименование УК 
(перечень из п.2) 

Код и наименование индикатора 
достижения УК (перечень из п.2)     

     

1 

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 Анализирует факторы 
вредного влияния на 
жизнедеятельность элементов  среды 
обитания (технических средств, 
технологических процессов, 
материалов, зданий и сооружений, 
природных и социальных явлений) 

    

+ + + + + 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и 
вредные факторы в рамках 
осуществляемой деятельности 

    
+     

УК-8.3 Выявляет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте; 
предлагает  мероприятиях по 
предотвращению чрезвычайных 
ситуаций 

 + + + 

+ + +   

УК-8.4 Разъясняет правила поведения 
при  возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
происхождения; оказывает первую 
помощь, описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях 

+ +  + 

  + + + 

 
 
 



13 
 

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 Внутренний порядок и суточный наряд 2 
2 1 Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы 2 
3 2 Строевые приемы и движение без оружия 6 
4 3  Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия 2 

5 3 
Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 
стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и 
ручных гранат 

12 

6 3 Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 6 
7 10 Тема 10. Основы инженерного обеспечения 2 
8 5 Радиационная, химическая и биологическая защита 4 

9 6 Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. 
Определение координат объектов и целеуказания по карте 2 

10 7 Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская 
помощь при ранениях, травмах и особых случаях 4 

 
6.2 Лабораторные занятия 

 
Выполнение лабораторного практикума не предусмотрено 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения 
учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости 
и промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-
библиотечными системами,  
− подготовку к выполнению контрольных работ и тестов по материалу лекционного 
курса;  
− подготовку к сдаче зачета 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 

контрольных работ (максимальная оценка __ баллов), выполнения и защиты реферата, 
выполнения практических заданий  
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8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 
 

1. Концепция национальной безопасности.  
2. Военная угроза национальной безопасности России.  
3. Международные конфликты и пути их разрешения.  
4. История создания Вооруженных Сил России.  
5. Роль и место современных Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения национальной 
безопасности страны.  
6. Реформа в Вооруженных Силах России.  
7. Концепция государственной политики РФ по национальной безопасности и военному 
строительству.  
8. Приоритетные направления военно-технического обеспечения национальной 
безопасности РФ.  
9. Боевые традиции Вооруженных Сил России.  
10. Символы воинской чести. 
11. Система органов федеральной службы безопасности.  
12. Внешняя разведка в Российской Федерации.  
13. Охрана государственной границы и исключительной экономической зоны России. 
14. Основное содержание системы международной безопасности.  
15. Оборона как элемент безопасности и одна важнейших функций государства. Совет 
обороны  
16. Военное строительство в СССР. Организация Варшавского договора. 
17. Понятие о военной политике Российской Федерации. Координация военной политики 
государств СНГ, Совет министров обороны стран СНГ.  
18. Военная доктрина и концепция национальной безопасности РФ.  
19. Мобилизационная готовность Вооруженных Сил и населения.  
20. Федеральная служба безопасности РФ и территориальные органы ФСБ.  
21. Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности. 
22. Частная детективная и охранная деятельность в РФ.  
23. Методы и средства разведывательной деятельности.  
24. Роль органов внешней разведки в обеспечении государственной безопасности РФ.  
25. Основные положения закона “О государственной границе РФ”.  
26. Состав и предназначение Федеральной пограничной службы РФ.  
27. Государственный таможенный комитет РФ: состав и назначение. 
28. Отношения с сопредельными государствами: обстановка на государственной границе 
РФ. 
29. Войска гражданской обороны, их состав и назначение.  
30. Военные доктрины, военная политика и Вооруженные Силы ведущих стран мира.  
31  Военно-политический блок НАТО и позиция России по вопросу о расширении НАТО 
на Восток.  
32. Вооруженные конфликты на территории бывшего СССР.  
33Порядок использования Вооруженных Сил РФ за пределами России. 

 
8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 6 контрольных работ (по одной 
контрольной работе по каждому разделу).  

За правильный ответ по каждому заданию выставляется один балл, за не 
правильный – ноль. В соответствии с порядковой шкалой оценивается каждая 
дидактическая единица теста и анализируется результат ее освоения. В тестировании 
используются задания с выбором нескольких верных ответов, задания на установление 
правильной последовательности, задания на установление соответствия. В соответствии с 
оценочной шкалой за каждое правильно выполненное задание дается один балл, ноль — 
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за полностью неверный ответ. Устанавливается также диапазон баллов, которые 
необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную 
или неудовлетворительную оценки. Рекомендуемая шкала оценки результатов теста: 

Оценка «Отлично» выставляется в случае, если студент выполнил правильно более 
90–100 %  от общего количества. 

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если студент выполнил правильно более 
70–89,9 % от общего количества. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае, если студент выполнил 
правильно более 50–69,9 % от общего количества. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент выполнил 
правильно менее 0–49,9 % от общего количества. 

 
1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Раздел 1. Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Контрольная работа содержит 15 
вопросов, по 1 баллу за вопрос. 
 

1. По отношению к воинской обязанности граждане подразделяются на 
категории: 
А) призывники, военнослужащие, военнообязанные; 
Б) допризывники, призывники, военнослужащие, военнообязанные и 
невоеннообязанные; 
В) допризывники, призывники, военнообязанные и невоеннообязанные 

2. Воинская служба включает в себя: 
А) воинскую службу по призыву;  
Б) воинская служба по контракту; 
В) воинская служба по призыву, воинская служба по контракту. 

 
Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Раздел 2. Строевая подготовка. 
Контрольная работа содержит 15 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 
 

1. Установленное Уставом, размещение военнослужащих, подразделений и 
частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах? 
А) интервал;  
Б) строй;  
В) дистанция 

2. Строй, в котором машины размещены одна возле другой на одной линии? 
А) линия машин; 
Б) колонна машин;  
В) интервал между машинами 

3. Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины - 
лобовой частью)? 
А) фланг; 
Б) фронт; 
В) шеренга 

4. Расстояние, по фронту между военнослужащими (машинами), 
подразделениями и частями: 
А) дистанция; 
Б) ширина строя; 
В) интервал 
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Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Раздел 3. Огневая подготовка из 
стрелкового оружия. Контрольная работа содержит 15 вопросов, по 1 баллу за 
вопрос. 
 

1. Калибр автомата (АК-74) и пулемета (РПК74) Калашникова: 
А) 5,45 мм;  
Б) 7,62 мм;  
В) 4,5 мм. 

2. Сосредоточенный огонь из автоматов и пулеметов по наземным групповым 
целям ведется на дальность до: 
А) 1500 м;  
Б) 1300 м;  
В) 1000 м. 

3. Служит для направления полета пули: 
А) газовая трубка со ствольной накладкой;  
Б) возвратной механизм;  
В) ствол. 

4. Радиус разлета убойных осколков гранаты РГД-5: 
А) 20 м;  
Б) 25 м; 
В) 35 м. 
 

Примеры вопросов к контрольной работе № 4. Раздел 4. Основы тактики 
общевойсковых подразделений. Контрольная работа содержит 15 вопросов, по 1 
баллу за вопрос. 
 

1. Основные виды общевойскового боя является: 
А) оборона и маневр 
Б) оборона и наступление; 
В) наступление и маневр. 

2. Мотострелковое отделение обороняет позицию: 
А) до 50 м по фронту; 
Б) до 75 м по фронту; \ 
В) до 100 м по фронту. 

3. Способы передвижения солдата на поле боя в пешем порядке: 
ускоренным шагом (бегом), перебежками и переползанием;  
ускоренным шагом, бегом и по-пластунски; 
перебежками, шагом и на боку. 

 
Примеры вопросов к контрольной работе № 5. Раздел 5. Радиационная, химическая 
и биологическая защита. Контрольная работа содержит 20 вопросов, по 1 баллу за 
вопрос. 
 

1. При лучевой болезни IV степени (крайне тяжелой) смерть наступает через: 
А) 5 – 12 дней 
Б) 1 день 
В) 1 час 
Г) 1 месяц 
 

2. Какой процент энергии взрыва составляет энергия потока быстрых 
нейтронов при подрыве нейтронного боеприпаса? 
А) 80% 
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Б) 50% 
В) 30% 
Г) 10% 

 
3. При каком типе ядерного взрыва радиус зоны разрушающего действия 

ударной волны будет наибольшим, для убежищ тяжелого типа? 
А) Наземном 
Б) Подземном 
В) Подводном 
Г) Воздушном 
 

4. К группам физиологический свойств отравляющий веществ относятся: 
А) кожно-нарывные 
Б) стойкие 
В) нестойкие 
Г) ядовитодымные 

 
Примеры вопросов к контрольной работе № 6. Раздел 7. Основы медицинского 
обеспечения. Контрольная работа содержит 20 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 
 

1. Порядок действий по определению признаков клинической смерти 
следующий: 
А) определить наличие отечности нижних и верхних конечностей, убедиться в 
реагировании зрачков глаз на свет, в отсутствии речи у пострадавшего; 
Б) убедиться в отсутствии сознания, реакции зрачка на свет, дыхания и пульса на 
сонной артерии; 
В) убедиться в полной дыхательной активности, в наличии у пострадавшего слуха, 
а также ушибов, травм головы или позвоночника. 

2. Кровотечение бывает следующих видов: 
А) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное; 
Б) венозное, артериальное, легочное, носовое; 
В) поверхностное, глубокое, смешанное. 

3. При оказании реанимационной помощи необходимо: 
А) положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, произвести 
прекардиальный удар в области шеи, приступить к непрямому массажу сердца и 
искусственной вентиляции легких, срочно доставить пострадавшего в больницу; 
Б) положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, произвести 
прекардиальный удар в области грудины, приступить к непрямому массажу сердца 
и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно 
доставить пострадавшего в больницу; 
В) произвести удар в области мечевидного отростка, приступить к непрямому 
массажу сердца и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» 
или срочно доставить пострадавшего в больницу. 

4. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 
А) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 
Б) дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 
В) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя 
отечество наложившего жгут. 
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8.4. Структура и примеры билетов для дифференциального зачета. 
 
Дифференциальный зачет по дисциплине «Основы военной подготовки» 

включает контрольные вопросы и задания по разделам и рабочей программы дисциплины. 
Билет для дифференциального зачета состоит из 3 вопросов, один из которых является 
ориентированным на совершение практических действией, относящихся к указанным 
разделам. 

 
Пример билета для дифференциального зачета: 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
 
Зав. кафедрой 

Новомосковский институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Российский химико-технологический университет  
имени Д.И. Менделеева» 

 
«___»________202__г. 
 

Кафедра   
Дисциплина   

     
Билет 1 

 
1. Вопрос 
2. Вопрос 
3. Вопрос 
 
Лектор           Фамилия И.О. 
 

8.5 Перечень вопросов к дифференцированному зачету 
1. Воинская деятельность. 
2. Особенности боевой деятельности. 
3. Учебно-боевая деятельность. 
4. Опасности военной службы. 
5. Создание Вооруженных Сил РФ. 
6. Ракетные войска стратегического назначения. 
7. Сухопутные войска. 
8. Военно-воздушные Силы. 
9. Военно-Морской Флот. 
10. Тыл Вооруженных Сил. 
11. Военная символика. 
12. Боевое знамя. 
13. Военные законы. 
14. Призыв граждан на военную службу. 
15. Поступление на военную службу по контракту. 
16. Военная присяга. 
17. Общевоинские уставы. 
18. Статус военнослужащих, их права и обязанности. 
19. Правила приема в военно-учебные заведения. 
20. Социальные права и льготы курсантов. 
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21. Уставы ВС РФ. Общие положения. 
22. Устав внутренней службы ВС РФ. Общие обязанности военнослужащих. 
23. Воинские звания, знаки различия и форма одежды. 
24. Начальники и подчиненные, старшие и младшие. 
25. Отдание воинской чести, порядок выполнения приказания и воинская вежливость. 
26. Суточный наряд роты и его обязанности. 
27. Размещение военнослужащих и внутренний порядок. 
28. Распределение времени и повседневный порядок. 
29. Дисциплинарный устав ВС РФ. Дисциплина. 
30. Обязанности военнослужащих по укреплению воинской дисциплины. 
31. Поощрения и дисциплинарные взыскания. 
32. Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. Назначение и задачи караульной 

службы. 
33. Состав караула, права и обязанности лиц караула. 
34. Охрана и оборона объекта часовым. 
35. Особые обязанности часовых. 
36. Смена часовых. 
37. Внутренний порядок в караулах. 
38. Строевая подготовка. Общие положения. 
39. Строи и управление ими. 
40. Обязанности солдат перед построением и в строю. 
41. Предмет и задачи огневой подготовки. 
42. Обучение огневой подготовке. 
43. Основы стрельбы. 
44. Явление выстрела. Начальная скорость и энергия пули. 
45. Отдача оружия. Полет пули в воздухе. Наводка и ее элементы. 
46. 7,62-мм автомат. Автоматы (ППД-40, ППШ-41, ППС-43, АКМ). 
47. Назначение, боевые свойства и устройство автомата Калашникова (АКМ). 
48. Устройство и работа автомата. 
49. Разборка и сборка автомата. 
50. Приемы стрельбы из автомата. 
51. Меры безопасности на занятиях с оружием. 
52. Изготовка к стрельбе. Производства выстрела. 
53. Прекращение стрельбы. Правила стрельбы из автомата. 
54. 7,62-мм ручной пулемет. Ручной пулемет Дегтярева. Назначение и боевые свойства 

РПД. 
55. Назначение и боевые свойства РПК и РПКС. 
56. Ручной противотанковый гранатомет. Назначение и боевые свойства РПГ-2. 
57. Устройство противотанковой гранаты (ПГ-2). Меры безопасности при обращении с 

гранатой. 
58. Назначение и весовые данные гранатомета РПГ-7. Приемы стрельбы из гранатомета. 
59. Малокалиберная винтовка. Назначение и боевые свойства малокалиберной винтовки 

ТОЗ-8. Приемы стрельбы из малокалиберной винтовки. 
60. Уход за оружием, его хранение и сбережение. Общие положения. Порядок чистки и 

смазки автомата (пулемета). Хранение и сбережения оружия. 
61. Ручные осколочные гранаты. Назначение и боевые свойства гранат. 
62. Устройство ручной осколочной гранаты РГД-5 и запала УЗРГМ. Особенности 

устройства ручной осколочной гранаты РГ-42. 
63. Ручная осколочная граната Ф-1. 
64. Сущность тактики. 
65. Основы боевых действий подразделений сухопутных войск. 
66. Характеристика современного боя. 
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67. Виды общевойскового боя и их характеристика. 
68. Средства борьбы, применяемые в бою. 
69. Взаимодействие и его значение в бою. 
70. Маневр в бою. 
71. Понятие о походном, предбоевом и боевом порядках. 
72. Боевые действия ночью. Внезапность и инициатива в бою. 
73. Сигналы управления. Действия солдата в бою. 
74. Обязанности солдата в бою. 
75. Передвижение солдата в бою. Преодоление препятствий в бою. 
76. Преодоление инженерных заграждений. 
77. Преодоление участков, зараженных радиоактивными веществами. 
78. Выбор места для стрельбы. 
79. Самоокапывание и маскировка в бою. 
80. Наблюдение. Выбор и оборудование места для наблюдения. 
81. Изучение местности и определение расстояний. 
82. Порядок наблюдения, обнаружение противника и доклад наблюдателя. 
83. Наступление. 
84. Выдвижение на рубеж атаки. 
85. Действия по вспышке ядерного взрыва. 
86. Преодоление зараженных участков. 
87. Частичная санитарная обработка и дегазация оружия. 
88. Оборона. 
89. Занятие, оборудование и маскировка окопа. 
90. Действия в период огневой подготовки противника и отражение атаки. 
91. Применение антидота. 
92. Военная топография. Общие положения. 
93. Ориентирование на местности. Общие понятия об ориентировании. 
94. Способы определения сторон горизонта. 
95. Движение по азимутам. Понятие об азимутах. 
96. Понятие о топографической карте. Работа с картой. 
97. Масштаб карты. Измерение расстояний по карте. 
98. Изображение местных предметов и рельефа на топографических картах. 
99. Движение на местности с помощью карты. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Рекомендуемая литература 
А. Основная литература 

 
1. Военная доктрина Российской Федерации. 
2. Сборник общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. 
3. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (с изменениями и дополнениями). 
4. Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с 

изменениями и дополнениями). 
5. Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 «Вопросы прохождения военной 

службы» (вместе с «Положением о порядке прохождения военной службы»). 
6. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 2 
7. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3. 
8. Огневая подготовка: учебное пособие / Л.С.Шульдешов В.А., 

Родионов,В.В.,Углян- ский.- Москва : КНОРУС, 2020, 216 с. 
9. Строевая подготовка : учебное пособие для вузов / И. Ю. Лепешинский, 

В. В. Глебов, Д. В. Погодаев, Е. А. Шмаков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11736-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495812 (дата обращения: 16.05.2023). 

10. Строевая подготовка: учебник / И.М. Андриенко, А.А. Котов, А.В. Моисеев, Е.В. 
Смирнов, И.В. Шпильной. - Москва: КНОРУС, 2017. 
11. Общевоенная подготовка: учебник / В.Ю. Микрюков. - Москва: КНОРУС, 2017. 

12. Вооружение военная техника Сухопутных и воздушно-десантных войск: 
учебное пособие/ П.А.Дульнев, В.И. Литвененко, О.С.Таненя - Москва: КНОРУС, 2020. 
374 с. 

 
Б. Дополнительная литература 

13. Наставление по стрелковому делу / ред. Чайка В.М.- Москва: 
Воениздат, 1985. - 640 с. 

14. Бызов Б.Е., Коваленко А.Н. Военная топография. Для курсантов учебных 
подразделений. - 2-е изд. - М.: Воениздат, 1990. 

15. Военно-медицинская подготовка (для студентов медицинских институтов) / Под 
ред. Комарова Ф.И. - М.: Воениздат, 1989. 

16. Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим: учеб. пособие / 
Алексеев А.В., Алексеева Д.А. - Ярославль: ООО «Хисториоф Пипл», 2008. 

17. Учебник сержанта войск радиационной, химической и бактериологической 
защиты / Под ред. генерал-майора Мельника Ю.Р. - М., 2006. 

18. Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск. - М.: Воениздат, 
1984. 

19. Попов В. И., Батюшкин С.А. Тактика. Батальон, рота. - М.: Воениздат, 2011. 
20. Вооруженные силы зарубежных государств информ. аналит. сб. под ред. А.Н. 

Сидор- кина. - М.: Воениздат «Вооруженные силы», 2009. 
 

В. Интернет-ресурсы 
- http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской федерации. 
- http://elibrary.ru- крупнейшая российская электронная библиотека. 

 
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

http://www.mil.ru/
http://elibrary.ry/
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− Презентации к лекциям. 
 
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: http://www.mil.ru 

- Министерство обороны Российской федерации 
http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской федерации 

 
9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины (При необходимости) 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 
обеспечения освоения дисциплины: (ПРИМЕР) 

− компьютерные презентации интерактивных лекций  
− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 200); 
− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 50). 
 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2022). 

2. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –
URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.06.2022). 

3. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. 
Направление подготовки Менеджмент». Теория статистики. URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=819(дата обращения: 11.06.2022). 

4. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Кафедра Менеджмент. 
Направление подготовки Менеджмент». Социально-экономическая статистика.  

URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=804(дата обращения: 11.06.2022). 
5. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL:  
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21D

BN=IBIS (дата обращения: 11.06.2022). 
6. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата 

обращения: 11.06.2022). 
7. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; 

лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 
26.09.2023 г. по 31.05.2025 г.) - https// e/lanbook.com/ 

8. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ»  (Договор 33.03-Л-3.1-7818/2024 от 
27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024 г. по 31.05.2025г.) -  https//urait.ru/ 

9. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 
23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024 г. по 22.04.2025 г.) - https//studentlibrary.ru/  

10. Справочная Правовая Система "Консультант Юрист смарт-комплект Базовый 
ОВК-Ф" Контракт № 09-15ЭА/2022 ИКЗ 221770707263777070100100050016311244 от 
05.04.2022г. Срок действия с 05.04.2022г. по 31.03.2023г. 

 

http://www.mil.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mil.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=819
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=804
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
https://urait.ru/
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы военной 

подготовки» проводятся в форме лекционных, практических занятий и самостоятельной 
работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 
среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, 

экран ауд. 350-а. 
приспособлено* 

Специализированная 
аудитория 
«Общевоинские 
уставы». 

Сборник общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
учебная мебель, компьютеры 

приспособлено* 

Специализированная 
аудитория «Класс 
огневой подготовки». 

Учебное оружие, боеприпасы, ручные 
гранаты, массогабаритные макеты 
стрелкового оружия и гранат (согласно 
табеля вооружения, военной техники и 
военно-учебного имущества). 

приспособлено* 

Строевой плац Площадка с разметкой, наглядные пособия, 
флагштоки, трибуны 

приспособлено* 

Тир. Электронный тир приспособлено* 
Аудитория для 
проведения занятий 
практического типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 
экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 
экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 
экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов (ауд. 
213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к 
сети «Интернет», электронным 
образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного каталога 
НИ РХТУ, системе управления учебными 
курсами Moodle, принтер 

приспособлено* 
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11.2. Учебно-наглядные пособия: 
Наглядные материалы (специализированные стенды, плакаты, видеофильмы, 

учебные пособия, презентации). 
 

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

раздаточный материал к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная 
библиотека электронных изданий 

 
11.4. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется 
под лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine 
Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 

Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL)) 

 
11. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

12.  

Наименование  
разделов Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Раздел 1. 
Общевоинские 
уставы ВС РФ 

Знать: 
- основные положения общевоинских уставов ВС РФ; 

организацию внутреннего порядка в подразделении; 
Уметь 
- правильно применять и выполнять положения общевоинских 

уставов ВС РФ; 

Оценка за 
контрольную 
работу №1 
 
Оценка за диф 
зачет  

Раздел 2. 
Строевая 
подготовка 

Знать: 
- предназначение, задачи и организационно-штатную 

структуру общевойсковых подразделений 
Владеть 
- строевыми приемами на месте и в движении;  
- навыками управления строями взвода;  

Оценка за 
контрольную 
работу №2 
Оценка за диф 
зачет  

Раздел 3. 
Огневая 
подготовка из 
стрелкового 
оружия 

Знать: 
- основные положения Курса стрельб из стрелкового оружия; 

устройство стрелкового оружия, боеприпасов и ручных 
гранат;  

-  

Оценка за 
контрольную 
работу №1 
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Уметь: 
- осуществлять разборку и сборку автомата (АК-74) и 

пистолета (ПМ), подготовку к боевому применению ручных 
гранат;  

- оборудовать позицию для стрельбы из стрелкового оружия; 
выполнять мероприятия  радиационной, химической и 
биологической защиты; 

Владеть: 
- навыками стрельбы из стрелкового оружия. 

Оценка за диф 
зачет  

Раздел 4. 
Основы 
тактики обще-
войсковых 
подразделений 

Знать: 
- основные факторы, определяющие характер, организацию и 

способы ведения современного общевойскового боя; 
Владеть: 
- навыками подготовки к ведению общевойскового боя 

Оценка за 
контрольную 
работу №4 
Оценка за диф 
зачет  
 

Раздел 5. 
Радиационная, 
химическая и 
биологическая 
защита 

Знать: 
- общие сведения о ядерном, химическом и биологическом 

оружии, средствах его применения; 
- правила поведения и меры профилактики в условиях 

заражения радиоактивными, отравляющими веществами и 
бактериальными средствами; 

Владеть: 
- навыками применения индивидуальных средств РХБ защиты. 

Оценка за 
контрольную 
работу №5 
Оценка за диф 
зачет  
 
 

Раздел 6. 
Военная 
топография 

Знать: 
- тактические свойства местности, их влияние на действия 

подразделений в боевой обстановке; 
- назначение, номенклатуру и условные знаки 

топографических карт; 
Уметь: 
- читать топографические карты различной номенклатуры;  
Владеть: 
- навыками ориентирования на местности по карте и без карты. 

Оценка за диф 
зачет  
 

Раздел 7. 
Основы 
медицинского 
обеспечения 

Знать: 
- основные способы и средства оказания первой медицинской 

помощи при ранениях и травмах; 
Владеть: 
- навыками применения индивидуальных средств медицинской 

защиты и подручных средств для оказания первой 
медицинской помощи при ранениях и травмах. 

Оценка за 
контрольную 
работу №6  
 
Оценка за диф 
зачет  

Раздел 8. 
Военно-
политическая 
подготовка 

Знать: 
- тенденции и особенности развития современных 

международных отношений, место и роль России в 
многополярном мире, основные направления социально-
экономического, политического и военно-технического 
развития страны;  

Уметь: 
- давать оценку международным военно-политическим и 

внутренним событиям и  фактам с позиции патриота своего 
Отечества 

Оценка за диф 
зачет  
 
Оценка за 
реферат 

Раздел 9. 
Правовая 
подготовка 

Знать: 
- основные положения Военной доктрины РФ; правовое 

положение и порядок прохождения военной службы;  
Уметь: 
применять положения нормативно-правовых актов;  
Владеть: 
- навыками работы с нормативно-правовыми документами. 

Оценка за диф 
зачет  
 
Оценка за 
реферат 

 



26 
 

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 27.02.2015, протокол № 6; 

− Положением об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева», 
принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.12.2022, протокол 
№ 5; 
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Приложение 1 
  

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Основы военной подготовки 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Форма промежуточного контроля: зачет с 
оценкой. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре (очная форма обучения) 
 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и навыков, 
необходимых для становления обучающихся в качестве граждан способных и готовых к 
выполнению воинского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Задачами дисциплины «Основы военной подготовки» являются: 
- формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины 

Российской Федерации, а также основ военного строительства и структуры 
Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ); 

- формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского долга; 
- воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств 

личности гражданина - патриота; 
- освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного 
- дела; 
- раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ; 
- ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны 

государства и прохождения военной службы; 
- формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам 

и традициям, военной форме одежды; 
- изучение и принятие правил воинской вежливости; 
- овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 

 
3. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 
Раздел 2. Строевая подготовка 
Раздел 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия 
Раздел 4. Основы тактики общевойсковых подразделений 
Раздел 5. Радиационная, химическая и биологическая защита 
Раздел 6. Военная топография 
Раздел 7. Основы медицинского обеспечения 
Раздел 8. Военно-политическая подготовка 
Раздел 9. Правовая подготовка 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим 
результатом обучения по дисциплине:  
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Наименование 
категории 

(группы) УК 

Код и наименование 
УК 

Код и наименование индикатора достижения 
УК 

Системное и 
критическое 
мышление 

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 Анализирует факторы вредного влияния 
на жизнедеятельность элементов  среды 
обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, зданий 
и сооружений, природных и социальных 
явлений) 
УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные 
факторы в рамках осуществляемой 
деятельности 
УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте; предлагает  мероприятиях по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций 
УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; 
оказывает первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных мероприятиях 

 
5. Виды учебной работы и их объем 

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ акад. 
ч. 

астр. 
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 4 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,89 68,4 2,52 
в том числе в форме практической подготовки (при 
наличии)    
Лекции 0,72 26 0,96 
в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    
Практические занятия (ПЗ) 1,17 42 1,56 
в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    
Самостоятельная работа 1,10 39,6 1,47 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или другие 
виды самостоятельной работы) 1,10 39,6 1,47 

Вид контроля:  
Контактная работа – промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,01 
Вид итогового контроля:  Диф.зачет 
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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 04.03.01 Химия (ФГОС ВО), рекомендациями Методической 
комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Общая и 
неорганическая химия Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 семестра. 

Дисциплина «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях» предполагает, 
что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в области базовых 
принципов и направлений гражданской защиты в ЧС мирного и военного времени, модуль 
состоит из основных разделов военной подготовки, тем военно-политической и правовой 
подготовки. 

Цель дисциплины: дать студентам знаний, умений и навыков организации и 
ведения, силах и средствах гражданской обороны, а также правах и обязанностях 
граждан Российской Федерации в области гражданской обороны.  

Задачи дисциплины: 
1. формирование у студентов навыков адекватных действий в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени;  
2. привитие студентам практических навыков в использовании средств коллективной и 

индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  
3. формирование у студентов навыков по принятию решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их последствий; 

4. вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для обеспечения устойчивости функционирования объектов и 
технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

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 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния 
на жизнедеятельность элементов  среды 
обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, зданий 
и сооружений, природных и социальных 
явлений) 
УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные 
факторы в рамках осуществляемой 
деятельности 
УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с 
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обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов. 

нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте; предлагает  мероприятиях по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций 
УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; 
оказывает первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных мероприятиях 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 

- основные требования руководящих документов по вопросам ГО и защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях; 

- задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности граждан от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- основные способы и принципы организации гражданской защиты населения в 
современных условиях;  

- задачи и возможности Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в обеспечении работников организаций, объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от последствий 
ЧС природного и техногенного характера; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного и военного времени, а 
также свои обязанности и правила поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому 
воздействию факторов ЧС, пути привития навыков управления своим психологическим 
состоянием; 

- сигналы, способы и структуру организации оповещения населения при возникновении 
ЧС и в зоне ЧС;  

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем организационно-
управленческой деятельности в области обеспечения гражданской защиты населения и 
территорий; характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении чрезвычайной ситуации;  
- применять приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; использовать средства индивидуальной защиты.  
- принимать решения по размещению и применению технических средств оповещения 

населения;  
- обрабатывать полученные результаты, составлять информационные тексты при 

возникновении и развитии ЧС, доводить их до населения; организовывать 
взаимодействие со средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

- четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные 
мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при ЧС природного и техногенного характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного времени, четко и уверенно 
действовать в случае производственной аварии на своем объекте; 
Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в сфере применения технических средств 
оповещения;  
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- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения;  
- навыками проектирования и эксплуатации быстровозводимых защитных сооружений 

гражданской обороны.  
- навыками административно-управленческой связи в территориальной подсистеме 

РСЧС;  
- навыками подготовки, приема и передачи информации при организации оповещения. 
- навыками использования средств коллективной и индивидуальной защиты, приборов 

радиационной и химической разведки; 
- навыками проведения частичной санитарной обработки, 
- навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, территорий, техники, 

одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ), ветеринарной обработки животных, 
необходимые агрохимических мероприятий; 

- навыками оказания первой доврачебной помощи при травмах и повреждениях. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы 

(з.е). (1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в 
соответствии с требованиями локального нормативного акта Института). Дисциплина 
изучается на дневном отделении: на 4 курсе в 7 семестре  

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр.
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 4 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,89 68 2,52 
в том числе в форме практической подготовки (при 
наличии)    
Лекции 0,72 26 0,96 
в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    
Практические занятия (ПЗ) 1,17 42 1,56 
в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    
Самостоятельная работа 1,10 39,6 1,47 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или другие 
виды самостоятельной работы) 1,10 39,6 1,47 
Вид контроля:  
Контактная работа – промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,01 
Вид итогового контроля:  Диф.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) 

Сам. 
работа 

1. 

Раздел 1. Гражданская оборона как система 
общегосударственных мер по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

16  4  

6 

 

6 

1.1 Тема 1. Нормативно-правовая база в области ГО, 
защиты населения и территорий от ЧС. 3  1    2 

1.2 

Тема 2. Общие принципы организации гражданской 
обороны и защиты населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Невоенизированные формирования и учреждения 
гражданской обороны. 

5  1  

2 

 2 

1.3 
Тема 3. Подготовка населения к мероприятиям в 
области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий 

8  
2 

 
4 

 2 

 Раздел 2. Опасности, возникающие при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. 14  4  6  4 

 Тема 4. Опасности военного характера 14  4  6  4 

2. Раздел 3. Действия населения в условиях 
радиоактивного загрязнения 12  4  4  4 

2.1 
Тема 5. Источники облучения населения при 
радиоактивном загрязнении в случае взрыва ядерного 
боеприпаса. 

2  
1 

   1 
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2.2 Тема 6. Санитарная обработка людей. 5  2  2  1 

2.3 

Тема 7. Повышение защитных свойств помещений от 
проникновения радиоактивных веществ. Защита 
продуктов питания и воды от заражения 
радиоактивными веществами. 

5  

1 

 2  2 

3. 
Раздел 4. Действия населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 

14  
2 

 
6 

 
6 

3.1 Тема 8. Классификация и характеристика 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 3  1    2 

3.2 
Тема 9. Стихийные бедствия, природные пожары, 
опасные инфекционные заболевания людей, 
сельскохозяйственных животных и растений. 

5  1  
2 

 2 

3.3 Тема 10. Действия населения при угрозе и 
возникновении ЧС 6    4  2 

 
Раздел 5. Действия населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

14 
 

4 
 

6 
 

4 

 Тема 11. Классификация и характеристика ЧС 
техногенного характера 2  1    1 

 Тема 12. Аварии на радиационно опасных объектах. 
Действия населения при аварии на РОО. 4  1  2  1 

 Тема 13. Аварии с выбросом АХОВ. Действия 
населения при аварии на ХОО 8  2  4  2 

 Раздел 6. Действия населения при угрозе и 
совершении террористических актов 

12  4  4  4 

 Тема 14. Правовые, нормативные и организационные 
основы противодействия терроризму. 4  2    2 

 
Тема 15. Организация мероприятий по минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма. 

8  
2 

 
4 

 2 
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 Раздел 7. Оказание первой медицинской помощи. 
Основы ухода за больными. 

12  2  6  4 

 Тема 16. Первая медицинская помощь при ранениях, 
травмах и особых случаях 12  2  6  4 

 Раздел 8. Действия по сигналам оповещения 
гражданской обороны. 

8  2  4  2 

 
Тема 17. Организация оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. 

8  2  4  2 

 ИТОГО 102  26  42  34 
 Дифференцированный зачет 6      2 
 ИТОГО 108       
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по 
защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

Тема 1. Нормативно-правовая база в области ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС. 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 
чрезвычайных ситуациях.  

Структура и основное содержание федеральных законов «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 
безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об 
обороне», «О гражданской обороне».  

Тема 2. Общие принципы организации гражданской обороны и защиты населения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Невоенизированные формирования и учреждения гражданской обороны. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи.  
Классификация ЧС. Организация аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в очагах поражения ЧС и их последствия. Действия населения в ЧС. Права и 
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций  

Тема 3. Подготовка населения к мероприятиям в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий 

Роль, задачи и место гражданской обороны в системе обеспечения безопасности 
населения в мирное и военное время. Структура, основные принципы организации и 
ведения гражданской обороны 

Задачи и содержание комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных 
мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства.  

Раздел 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

Тема 4. Опасности военного характера 
Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического и обычного 

оружия. Эвакуация и рассредоточение, защита населения путем эвакуации, инженерная 
защита населения. Повышение защитных свойств помещений. Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и кожи. Защита продуктов питания и воды 

Раздел 3. Действия населения в условиях радиоактивного загрязнения 
Тема 5. Источники облучения населения при радиоактивном загрязнении в случае 

взрыва ядерного боеприпаса. 
Радиационно-опасные объекты. Понятие радиационно-опасных объектов. 

Характеристика радиационно-опасных объектов. Радиация и радиационные аварии. 
Понятие радиации. Классификация радиационных аварий. Аварии на АЭС. 
Ионизирующие излучения. Понятие ионизирующих излучений. Радиоактивное 
загрязнение местности. Источники и особенности радиоактивных загрязнений. 
Радиоактивное загрязнение местности. Обнаружение и измерение ионизирующих 
излучений.  

Радиационная безопасность. Понятие радиационной безопасности. Нормы 
радиационной безопасности. 
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Обеспечение защиты населения от ЧС радиационного характера. Действия 
населения и безопасность в зонах радиоактивного загрязнения. Действия населения в 
зонах радиоактивного загрязнения. Правила поведения при радиационной аварии.  

Ликвидация радиоактивного загрязнения. Обеззараживание, меры безопасности.  
Тема 6. Санитарная обработка людей. 
Санитарная обработка людей. Меры безопасности. Критерии принятия решений на 

вмешательство и зонирование загрязненных территорий.  
Тема 7. Повышение защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных веществ. Защита продуктов питания и воды от заражения 
радиоактивными веществами. 

Предупреждение ЧС радиационного характера. Прогнозирование ЧС 
радиационного характера. Мониторинг окружающей среды. Обеспечение защиты в зонах 
ЧС радиационного характера. Способы защиты населения в зонах ЧС радиационного 
характера. Принципы безопасности при проведении защитных мероприятий. 

Раздел 4. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного характера. 

Тема 8. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного 
характера. 

Стихийные бедствия геофизического, геологического характера (землетрясения, 
извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.). Стихийные бедствия 
метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и др.). Стихийные 
бедствия гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.). Причины их 
возникновения и последствия.  

Тема 9. Стихийные бедствия, природные пожары, опасные инфекционные 
заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений. 

Природные пожары (лесные и торфяные). Причины их возникновения и 
последствия. Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных 
животных и растений. Основные пути передачи инфекции и их характеристика.  

Тема 10. Действия населения при угрозе и возникновении ЧС 
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и 

геологического характера, во время и после их возникновения. Действия работников при 
оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера, во время их 
возникновения и после окончания. Действия работников при оповещении о стихийных 
бедствиях гидрологического характера, во время их возникновения и после окончания. 
Предупреждение лесных и торфяных пожаров. Привлечение населения к борьбе с 
лесными пожарами. Действия работников при возникновении лесных и торфяных 
пожаров. Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия в очаге 
бактериального заражения. Организация и проведение режимных и карантинных 
мероприятий. Особенности осуществления специфических противоэпизоотических и 
противоэпифитотических мероприятий.  

Раздел 5. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 

Тема 11. Классификация и характеристика ЧС техногенного характера 
Производственные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной 

катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и 
характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о 
потенциально опасном объекте. Обеспечение личной безопасности при техногенных 
авариях. Пожары и взрывы, пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация аварий на 
пожаро- и взрывоопасных объектах. Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы 
пожара. Классификация и характеристика пожаров, их причины и последствия. Группы 
возгораемости веществ и материалов. Стадии развития пожара. Условия, способствующие 
распространению пожаров. Пожары и паника. Правила безопасного поведения при 
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пожарах. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. 
Основные поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 
оборудование. Действие взрыва на человека. Правила безопасного поведения при 
взрывах. ¬  

Тема 12. Аварии на радиационно-опасных объектах. Действия населения при 
аварии на РОО. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивное (ионизирующее) 
излучение и его воздействие на людей и животных. Свойства радиоактивных веществ. 
Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений. Внешнее и 
внутреннее облучение человека. Основные гигиенические нормативы облучения. 
Радиационно-опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах, их 
классификация и причины. Характеристика очагов поражения при радиационных 
авариях. Последствия радиационных аварий. Характер поражения людей и животных. 
Особенности радиоактивного загрязнения местности при авариях на радиационно-
опасных объектах. Основные способы защиты населения и правила безопасного 
поведения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

Тема 13. Аварии с выбросом АХОВ. Действия населения при аварии на ХОО 
Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ. Понятие об опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Аварийно 
химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. 
Классификация аварий с выбросом АХОВ. Причины химических аварий и их возможные 
последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического заражения, 
их характеристика. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного 
химического вещества.  

Раздел 6. Действия населения при угрозе и совершении террористических 
актов 

Тема 14. Правовые, нормативные и организационные основы противодействия 
терроризму. 

Общая характеристика общегосударственной системы противодействия 
терроризму в Российской Федерации. Общественная опасность терроризма. Виды 
террористических актов, их общее и отличительные черты, возможные способы 
осуществления.  

Тема 15. Организация мероприятий по минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма. 

Уровни террористической опасности и порядок их установления. Мероприятия по 
минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и механизмы их организации. 

Раздел 7. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными. 
Тема 16. Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и особых случаях 
Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. 

Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 
бою. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при 
ранениях и травмах. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, 
бактериологическими средствами. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

Раздел 8. Действия по сигналам оповещения гражданской обороны. 
Тема 17 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени.  
Цель и способы оповещения. Действие населения по сигналам оповещения. 

Использование государственных и ведомственных сетей связи в интересах управления 
ГО. Принципы построения и использования территориальных систем централизованного 
оповещения. Состав, назначение, задачи и силы службы связи и оповещения в 
учреждениях, организациях, предприятиях независимо от форм собственности. 
Особенности использования сохранившихся средств и линий связи в районах стихийных 
бедствий, аварий и катастроф, а также в очаге поражения.  
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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: (перечень из п.2)         

1 основные требования руководящих документов по вопросам ГО 
и защиты населения в чрезвычайных ситуациях; +        

2 
задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности граждан 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

+  +      

3 основные способы и принципы организации гражданской 
защиты населения в современных условиях;  +        

4 

задачи и возможности Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
обеспечении работников организаций, объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

   + +    

5 

основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от последствий ЧС 
природного и техногенного характера; 

 +  + +    

6 
основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 
и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

 + + + + +   

7 
методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

 + + + + +   

8 сигналы, способы и структуру организации оповещения 
населения при возникновении ЧС и в зоне ЧС;         + 

9 

тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, 
в результате их применения.  

 + + + + +   

 Уметь: (перечень из п.2)         

1 прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 
чрезвычайной ситуации;   + + + + +   
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2 
применять приборы радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля; использовать средства 
индивидуальной защиты.  

 + +  +    

3 принимать решения по размещению и применению технических 
средств оповещения населения;          

4 

обрабатывать полученные результаты, составлять 
информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

 + + + + +   

5 

четко действовать по сигналам оповещения, практически 
выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

 + + + +   + 

6 
защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае 
производственной аварии на своем объекте; 

 + + + +    

 Владеть: (перечень из п.2)         

1 понятийно-терминологическим аппаратом в сфере применения 
технических средств оповещения;         + 

2 навыками проведения эвакуационных мероприятий населения;   + + + +    

3 навыками проектирования и эксплуатации быстровозводимых 
защитных сооружений гражданской обороны.   +       

4 навыками административно-управленческой связи в 
территориальной подсистеме РСЧС;  +        

5 навыками подготовки, приема и передачи информации при 
организации оповещения.        + 

6 
навыками использования средств коллективной и 
индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической 
разведки; 

 + +  +    

7 навыками проведения частичной санитарной обработки,  + +  +    

 

навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, 
территорий, техники, одежды и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), ветеринарной обработки животных, необходимые 
агрохимических мероприятий; 

 + +  +    
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8 навыками оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
повреждениях.       +  

 
Код и 
наименование УК 
(перечень из п.2) 

Код и наименование индикатора 
достижения УК (перечень из п.2)         

1 

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 Анализирует факторы вредного 
влияния на жизнедеятельность элементов  
среды обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, 
зданий и сооружений, природных и 
социальных явлений) 

 + + + + +   

УК-8.2 Идентифицирует опасные и 
вредные факторы в рамках 
осуществляемой деятельности 

 + + + + + +  

УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на 
рабочем месте; предлагает  мероприятиях 
по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций 

 + + + + + +  

УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
происхождения; оказывает первую 
помощь, описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях 

   + +  + + 
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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 

Общие принципы организации гражданской обороны и 
защиты населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. Невоенизированные 
формирования и учреждения гражданской обороны. 

2 

2 1 Подготовка населения к мероприятиям в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий 

4 

3 2 Опасности военного характера 1 
4 3 Санитарная обработка людей. 2 

5 3 
Повышение защитных свойств помещений от проникновения 
радиоактивных веществ. Защита продуктов питания и воды от 
заражения радиоактивными веществами. 

2 

6 4 
Стихийные бедствия, природные пожары, опасные 
инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных 
животных и растений. 

2 

7 4 Действия населения при угрозе и возникновении ЧС 4 

8 5 Аварии на радиационно-опасных объектах. Действия 
населения при аварии на РОО. 

2 

9 5 Аварии с выбросом АХОВ. Действия населения при аварии на 
ХОО 

4 

10 6 Организация мероприятий по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма. 

4 

11 7 Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за 
больными. 

6 

12 8 Действия по сигналам оповещения гражданской обороны. 4 
 

6.2 Лабораторные занятия 
 

Выполнение лабораторного практикума не предусмотрено 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление 
полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения 
учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости 
и промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-
библиотечными системами,  
− подготовку к выполнению контрольных работ и тестов по материалу лекционного 
курса;  
− подготовку к сдаче зачета 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, 
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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 __ баллов), выполнения и защиты реферата, 
выполнения практических заданий  
 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 
 

1) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Ее состав и 
основные задачи.  

2) Полномочия органов местного самоуправления (обязанности организаций) в области 
защиты населения и территорий от ЧС. Права и обязанности граждан.  

3) Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Их качественные 
характеристики.  

4) Действия руководства предприятия по предупреждению ЧС.  
5) Действия персонала предприятия при ЧС.  
6) Права и обязанности организаций граждан в области пожарной безопасности.  
7) Объектовое звено РСЧС.  
8) План предприятия по предупреждению и ликвидации ЧС.  
9) План эвакуации предприятия. Порядок подготовки и проведения эвакуации. 
10) Гражданская оборона. Ее основные задачи. 
11) Полномочия органов местного самоуправления и организаций в области ГО. 
12) Руководство гражданской обороной. 
13) Органы, осуществляющие управление ГО. 
14) План ГО предприятия. Его структура и содержание. 
15) Организация оповещения по ГОЧС. 
16) Организация подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований 

предприятия по ГОЧС. 
17) Организация подготовки населения в области ГОЧС. 
18) Порядок назначения начальников штабов ГО (уполномоченных по ГОЧС) 

предприятий. Их обязанности. 
19) Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 

Организация радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 
20) Планирование мероприятий ГОЧС на предприятии. 
21) Радиационная безопасность населения. 
22) Промышленная безопасность опасных производственных объектов. 
23) Документы по ГОЧС, разрабатываемые на предприятии. 
24) Действия по сигналам оповещения ГО. 
25) Правила поведения и действия населения в очагах поражения. 
26) Средства индивидуальной защиты. 
27) Планирование мероприятий по ГО на категорированном предприятии. 
28) Специальная обработка. 
29) Порядок и сроки предоставления информации о ЧС. 
30) Основные АХОВ и их характеристики. Воздействие АХОВ на население и защита от 

них. 
31) Мероприятия по защите населения, их краткая характеристика. 



16 
 

32) Инженерная защита населения. 
33) Защитные сооружения и их характеристики. 
34) Методика проведения расчетов при химическом заражении местности АХОВ. 
35) Ядерное оружие. Поражающие факторы и их воздействие на население, 

производство и коммуникации. 
36) Химическое оружие. Поражающие факторы и их воздействие на население, 

производство и коммуникации. 
37) Бактериологическое оружие. Поражающие факторы и их воздействие на население, 

производство и коммуникации. 
38) Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные 

способы осуществления. 
39) Оценка риска возникновения террористических актов, материальный и моральный 

ущерб. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма. 
Концепция национальной безопасности.  

 
8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 8 контрольных работ по каждому из 
разделов дисциплины. 

За правильный ответ по каждому заданию выставляется один балл, за не 
правильный – ноль. В соответствии с порядковой шкалой оценивается каждая 
дидактическая единица теста и анализируется результат ее освоения. В тестировании 
используются задания с выбором нескольких верных ответов, задания на установление 
правильной последовательности, задания на установление соответствия. В соответствии с 
оценочной шкалой за каждое правильно выполненное задание дается один балл, ноль — 
за полностью неверный ответ. Устанавливается также диапазон баллов, которые 
необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную 
или неудовлетворительную оценки. Рекомендуемая шкала оценки результатов теста: 

Оценка «Отлично» выставляется в случае, если студент выполнил правильно более 
90–100 %  от общего количества. 

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если студент выполнил правильно более 
70–89,9 % от общего количества. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае, если студент выполнил 
правильно более 50–69,9 % от общего количества. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент выполнил 
правильно менее 0–49,9 % от общего количества. 

 
1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Раздел 1. Гражданская оборона как 
система общегосударственных мер по защите населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Контрольная работа содержит 15 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 
 

1. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в 
области защиты от ЧС:  

а) Федеральный закон «О гражданской обороне»;  
б) Федеральный закон «Об обороне»;  
в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» ; 
г) нет верного ответа 

2. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС:  
а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС;  
б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды;  
в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС;  
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г) нет верного ответа 
3. РСЧС состоит:  

а) из функциональных и территориальных подсистем;  
б) из областных и районных подсистем;  
в) из ведомственных и подведомственных подсистем ; 
г) нет верного ответа 

4. Какие пять уровней имеет РСЧС:  
а)федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный, объектовый;  
б)производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный;  
в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский;  
г) федеральный, региональный, муниципальный. 

5. В зависимости от обстановки и масштаба ЧС устанавливаются один из 
следующих режимов функционирования РСЧС:  

а) прогнозирования обстановки;  
б) прогнозирования обстановки;  
в) повседневной, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации; 
г) постоянного мониторинга обстановки. 
 
Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Раздел 2. Опасности, возникающие 
при ведении военных действий или вследствие этих действий. Контрольная работа 
содержит 15 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 

1. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:  
а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражения и 
электромагнитный импульс;  
б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное отравляющими 
веществами и движущееся по направлению ветра;  
в) резкое понижение температуры окружающей среды, самовозгорание веществ и 
материалов в зоне взрыва;  
г) нет верного ответа. 

2. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм 
человека:  

а) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при 
употреблении зараженной пищи и воды;  
б) в результате попадания на одежду, обувь и головные уборы;  
в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания;  
г) все ответы верны 

3. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют:  
а) в первые часы после выпадения;  
б) в первые сутки после выпадения;  
в) течении трех суток после выпадения;  
г) нет верного ответа 

4. Под влиянием ионизации в организме человека возникают биологические 
процессы, приводящие:  

а) к нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни;  
б) к нарушению деятельности центральной нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата;  
в) к нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы и ухудшению зрения; 
г) нет верного ответа. 
 
Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Раздел 3. Действия населения в 
условиях радиоактивного загрязнения. Контрольная работа содержит 15 вопросов, 
по 1 баллу за вопрос. 
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1. К фильтрующим средствам защиты органов дыхания относятся:  
а) противогазы и респираторы;  
б) фильтрующая одежда;  
в) противопылевые маски и ватно-марлевые повязки;  
г) обычная одежда. 

2. Радиус санитарно-защитной зоны вокруг атомной электростанции может 
составлять:  

а) от 1 до 2 км;  
б) от 2 до 3 км;  
в) от 3 до 5 км;  
г) от 4 до 6 км. 

3. К основным организационным мероприятиям по защите населения от 
ионизирующих излучений относятся:  

а) применение экранов;  
б) содержание помещений для работы с радиоактивными веществами, защиту временем и 
расстоянием;  
в) применение средств медицинской помощи;  
г) установку санитарно-защитных зон вокруг радиационно опасных объектов и 
применение средств индивидуальной защиты. 

4. Время после аварии на ЧАЭС подразделяют на:  
а) два периода;  
б) три периода;  
в) четыре периода;  
г) пять периодов. 
 
Примеры вопросов к контрольной работе № 4. Раздел 4. Действия населения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Контрольная работа содержит 15 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 

1. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения 
необходимо начинать тогда, когда вода:  

а) затопила подвальные помещения и достигла первого этажа здания, где вы находитесь;  
б) достигла отметки вашего пребывания и создается реальная угроза жизни;  
в) стала резко подниматься; 
г) нет верных ответов.  

2. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:  
а) оставаться на месте до приезда пожарных;  
б) определить направление ветра и распространения огня и быстро выходить из леса в 
наветренную сторону;  
в) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в 
подветренную сторону; 
г) нет верных ответов.  

3. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего необходимо:  
а) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший 
водоем;  
б) не обгоняя лесной пожар, двигаться под прямым углом к направлению распространения 
огня;  
в) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через мокрый 
платок (одежду); 
нет верных ответов.  

4. Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или 
воздушно-пылевым путем:  

а) кишечные инфекции;  
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б) инфекции дыхательных путей;  
в) кровяные инфекции; 
г) нет верных ответов. 
 
Примеры вопросов к контрольной работе № 5. Раздел 5. Действия населения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Контрольная работа содержит 20 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 
 

1. При оповещении об аварии на радиационном опасном объекте необходимо 
действовать в такой последовательности:  

а) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 
холодильник и вынести скоропортящие продукты и мусор, выключить газ, электричество, 
погасить огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи, документы, надеть 
средства индивидуальной защиты, вывесить на двери табличку «В квартире жильцов нет и 
следовать на сборный эвакуационный пункт;  
б) включить радио и выслушать сообщения, выключит газ, электричество, взять 
необходимые продукты питания, вещи, документы, надеть средства индивидуальной 
защиты, вывесить на двери табличку «В квартире жильцов нет и следовать на сборный 
эвакуационный пункт;  
в) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 
холодильник, выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые 
продукты питания, вещи, документы, надеть средства индивидуальной защиты и 
следовать на сборный эвакуационный пункт;  
г) нет верных ответов. 

2. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 
необходимо:  

а) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой траве и 
кустарнику, без надобностей не садиться н не прикасаться к местным предметам, не 
принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю;  
б) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и 
стряхивать с них пыль, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу;  
в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и стряхивать с них пыль, двигаться по 
высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и 
не ставить вещи на землю; 
г) нет верных ответов. 

3. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших 
действий будет следующей:  

а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть окна, 
отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, 
документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии;  
б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, взять 
необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть 
район аварии;  
в) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить 
огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в 
убежище или покинуть район аварии; 
г) нет верных ответов. 

4. Выходить из зоны химического заражения следует:  
а) перпендикулярно направлению ветра;  
б) по направлению ветра;  
в) навстречу потоку ветра; 
г) нет верных ответов. 
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5. К группам физиологический свойств отравляющий веществ относятся: 
а) кожно-нарывные 
б) стойкие 
в) нестойкие 
г) ядовитодымные 
 

Примеры вопросов к контрольной работе № 6. Раздел 6. Действия населения 
при угрозе и совершении террористических актов. Контрольная работа содержит 15 
вопросов, по 1 баллу за вопрос. 
 
1. Какие действия следует предпринять, если вы, например, находясь в магазине 

или торговом центре, обнаружили подозрительный бесхозный предмет, 
напоминающий по признакам самодельное взрывное устройство:  

а) не подходить близко к нему, немедленно сообщит о находке в милицию, не позволять 
гражданам прикасаться к предмету и обезвреживать его;  

б)осмотреть его и , если признаки взрывного устройства подтвердились, срочно громко 
оповестить об этом окружающих;  

в) поднять его и вынести наружу, сообщить дежурному милиционеру или сотруднику 
службы безопасности;  

г) нет верных ответов. 
2. Как себя вести при захвате самолета, автобуса, поезда террористами?:  
а) Выполнять требования террористов, не создавайте конфликтных ситуаций; 
б) Спрашивать разрешения на все действия; 
в) При штурме самолета группой захвата лечь на пол и не подниматься до конца 

операции; 
г) нет верных ответов. 
3. Какие основные признаки наличия взрывных устройств?:  
а) Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты, скотча на машине или каком-

либо хозяйственном предмете (сумке, чемодане, коробке и т.д.); 
б) Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки: 
в) Присутствие шума внутри обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки или 

какие-либо другие звуки); 
г) нет верных ответов. 
4. При захвате террористами обшественного здания, в котором вы находились 

вместе с другими гражданами, необходимо соблюдать нижеперечисленные 
правила безопасного поведения. Какое из них является ошибочным?  

а) не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, не вступайте с ними в споры, 
выполняйте все их требования: 

б) старайтесь не привлекать к себе их внимания, спрячьтесь куда-нибудь, не делайте 
лишних, резких и подозрительных движений: 

в) если освобождают часть заложников, детей и больных, старайтесь попасть в их число: 
г) воспользуйтесь мобильным телефоном, чтобы сообщить о своем местонахождении. 
 
Примеры вопросов к контрольной работе № 7. Раздел 7. Основы медицинского 
обеспечения. Контрольная работа содержит 20 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 

1. Порядок действий по определению признаков клинической смерти 
следующий: 

а) определить наличие отечности нижних и верхних конечностей, убедиться в 
реагировании зрачков глаз на свет, в отсутствии речи у пострадавшего; 

б) убедиться в отсутствии сознания, реакции зрачка на свет, дыхания и пульса на сонной 
артерии; 
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в) убедиться в полной дыхательной активности, в наличии у пострадавшего слуха, а также 
ушибов, травм головы или позвоночника; 

г) нет верных ответов 
2. Кровотечение бывает следующих видов: 

а) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное; 
б) венозное, артериальное, легочное, носовое; 
в) поверхностное, глубокое, смешанное; 
г) глубокое, смешанное, носовое. 

3. При оказании реанимационной помощи необходимо: 
а) положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, произвести прекардиальный 

удар в области шеи, приступить к непрямому массажу сердца и искусственной 
вентиляции легких, срочно доставить пострадавшего в больницу; 

б) положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, произвести 
прекардиальный удар в области грудины, приступить к непрямому массажу сердца и 
искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно доставить 
пострадавшего в больницу; 

в) произвести удар в области мечевидного отростка, приступить к непрямому массажу 
сердца и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно 
доставить пострадавшего в больницу; 

г) нет верных ответов 
4. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 

а) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 
б) дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 
в) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя 

отечество наложившего жгут 
г) нет верных ответов 

 
Примеры вопросов к контрольной работе № 8. Раздел 8. Действия по сигналам 

оповещения гражданской обороны. Контрольная работа содержит 15 вопросов, по 1 
баллу за вопрос. 
 

1. Способы оповещения населения о чрезвычайной ситуации (ЧС):  
а) Передача речевой информации.  
б) Включение сирен, радиоприемников, непрерывные звуковые сигналы на транспорте.  
в) Передача речевой информации с использованием сетей проводного вещания, 
радиовещания и телевидения; 
г) все ответы верны 

2. Для привлечения внимания населения перед оповещением проводится:  
а) Вводные и повторные инструктажи.  
б) Включение сирен, производственных гудков и других сигнальных средств.  
в) Пункты А и Б.  
г) Все ответы верны 

3. Сигнал «Внимание всем» - это:  
а) Экстренная эвакуация населения, материальных ценностей.  
б) Приведение сил и средств МЧС в повышенную готовность и подготовка к эвакуации.  
в) Немедленное приведение в готовность передачи информации всеми доступными 
средствами.  
г) Нет верных ответов 

4. Услышав сигнал «Внимание всем» необходимо:  
а) Прервать рабочий процесс и экстренно покинуть помещение.  
б) Срочно включить радио или телевизор, внимательно прослушать информацию.  



22 
 

в) Прервать рабочий процесс, срочно включить радио или телевизор, внимательно 
прослушать информацию.  
г) Все ответы верны 

5. Другие сигналы оповещения гражданской обороны (ГО):  
а) «Воздушная тревога», «Атомная война», «Химическая тревога», «Радиационная 
опасность».  
б) «Химическая тревога», «Радиационная опасность», «Воздушная тревога», «Отбой 
воздушной тревоги».  
в) «Ракетный удар», «Химическая тревога», «Радиационная опасность», «Воздушная 
тревога», «Отбой воздушной тревоги». 
г) Нет верных ответов. 
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8.4. Структура и примеры билетов для дифференциального зачета. 
 
Дифференциальный зачет по дисциплине «Основы военной подготовки» 

включает контрольные вопросы и задания по разделам и рабочей программы дисциплины. 
Билет для дифференциального зачета состоит из 3 вопросов, один из которых является 
ориентированным на совершение практических действий, относящихся к указанным 
разделам. 

 
Пример билета для дифференциального зачета: 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
 
Зав. кафедрой 

Новомосковский институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Российский химико-технологический университет  
имени Д.И. Менделеева» 

 
«___»________202__г. 
 

Кафедра   
Дисциплина   

     
Билет 1 

 
1. Вопрос 
2. Вопрос 
3. Вопрос 
 
Лектор           Фамилия И.О. 
 

8.5 Перечень вопросов к дифференцированному зачету 
1. Организация гражданской защиты (ГЗ) в современных условиях. 
2. Основные положения международного права по защите человека. 
2) Единая государственная система органов исполнительной власти по вопросам 

предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС). 
3) Организация гражданской защиты в учебных заведениях. 
4) Чрезвычайные ситуации (ЧС). 
5) Основные определения и классификация ЧС. 
6) Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
7) Чрезвычайные ситуации природного характера. 
8) Чрезвычайные ситуации экологического характера. 
9) Чрезвычайные ситуации военного времени. 
10) Организация оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. 
11) Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
12) Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действия в ЧС 
13) Эвакуационные мероприятия. 
14) Меры по инженерной защите населения. 
15) Меры радиационной, химической и медицинской защиты населения. 
16) Устойчивость работы объектов экономики (ОЭ) в чрезвычайных ситуациях. 
17) Сущность и факторы, влияющие на устойчивость работы объектов экономики ОЭ. 
18) Оценка устойчивости объектов экономики к воздействию поражающих факторов. 
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19) Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики. 
20) Мониторинг и прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях. 
21) Оценка радиационной обстановки при аварии на АЭС. 
22) Оценка радиационной обстановки после ядерного взрыва. 
23) Оценка химической обстановки при авариях с выбросом АХОВ. 
24) Оценка инженерной обстановки при чрезвычайных ситуациях. 
25) Оценка пожарной обстановки, определение вида, масштаба и характера пожара. 
26) Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 
27) Цели и задачи аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР). 
28) Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 
29) Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий техногенных аварий и катастроф. 
30) Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения в 

мирное время. 
31) Организация жизнедеятельности населения в экстремальных условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
32) Действия населения и персонала объекта экономики в чрезвычайных ситуациях. 
33) Действия населения в зонах возможного радиоактивного заражения. 
34) Действия населения при авариях на химически опасных объектах. 
35) Действия населения и персонала объектов экономики при пожарах. 
36) Действия населения при стихийных бедствиях природного характера. 
37) Действия населения при дорожно-транспортных происшествиях. 
38) Действия населения и персонала объектов экономики в военное время. 
39) Само- и взаимопомощь населения и персонала объектов экономики при травмах и 

поражениях. 
40) Прогноз чрезвычайных ситуаций на территории сопредельных государств на 

ближайший период. 
41) Прогноз опасностей террористического характера. 
42) Оценка опасностей военного характера на территории сопредельных государств. 
43) Прогноз чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
44) Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций природного характера. 
45) Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций биолого-социального, гуманитарного и 

экологического характера. 
46) Возможная общая обстановка по чрезвычайным ситуациям на территории 

сопредельных государств. 
47) Социально-политические опасности, их виды и характеристики. 
48) Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций. 
49) Барическое воздействие ударной воздушной волны (УВВ) на человека, элементы ОЭ. 
50) Термическое воздействие на человека и элементы объектов экономики (ОЭ). 
51) Токсическое воздействие на человека и окружающую среду. 
52) Радиационное воздействие на человека и окружающую среду. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

А. Основная литература 
1. Основная литература Учебники и учебные пособия 1. Безопасность 
жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Н. В. 
Косолапова [и др.] ; под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 22-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 446 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1091487  
2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): [Электронный ресурс] учебник, 6-е изд., перераб. и доп. 
М.:Юрайт. 2023.638 с. - URL: https://urait.ru/bcode/530724  
3. Белова Н.Л., Кузьмин А.И., Решетников В.М. и др. Безопасность 
жизнедеятельности. [Электронный ресурс] Ч.1: Защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. – М.: РГГУ, 2014. – 308 с. - URL: 
https://liber.rsuh.ru/elib/000009517  
4. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для вузов 
[Электронный ресурс] — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2023. — 313 
с. - URL: https://urait.ru/bcode/510519  
5. Коханов В. Н., Емельянова Л. Д., Некрасов П. А. Безопасность жизнедеятельности: 
[Электронный ресурс] учебник. М.: Инфра, 2021. 400 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/document?id=398298  
6. Масленникова И.С., Еронько О.Н. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный 
ресурс] Учебник. М.: ИНФРА-М, 2022.304 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/document?id=414081  
7. Халилов Ш. А., Маликов А.Н., Гневанов В.П. Безопасность жизнедеятельности: 
учебное пособие / Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023. - 576 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1937181  

 
Б. Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Л.А. 
Муравья. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1028923 19  
2. Каменская Е.Н. Психологическая безопасность личности и поведение человека в 
чрезвычайной ситуации : учебное пособие / Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2020. - 110 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1021625  
3. Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и 
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / М. Г. Оноприенко. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1037073 

 
В. Нормативно-правовые акты  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» // СПС 
«Консультант Плюс» 18  
2. Федеральный закон от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей» // СПС «Консультант Плюс»  
3. Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» // СПС «Консультант Плюс»  
4. Указ Президента РФ от 20 декабря 2016 г. № 696 «Об утверждении Основ 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на 
период до 2030 г». // СПС «Консультант Плюс»  

https://urait.ru/bcode/530724
https://liber.rsuh.ru/elib/000009517
https://urait.ru/bcode/510519
https://znanium.com/catalog/document?id=398298
https://znanium.com/catalog/document?id=414081
https://znanium.com/catalog/product/1937181
https://znanium.com/catalog/product/1021625
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5. Постановление Правительства от 30.12.2003 №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации ЧС». // СПС «Консультант Плюс»  
6. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 №804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» // СПС «Консультант 
Плюс»  
7. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» // СПС «Консультант Плюс»  
8. Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об 
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» // СПС 
«Консультант Плюс»  
9. Приказ МЧС России от 27.03.2020 № 217 «Об утверждении Положения о 
территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» // 
СПС «Консультант Плюс» 

 
Г. Интернет-ресурсы 

- http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской федерации. 
- http://elibrary.ru- крупнейшая российская электронная библиотека. 

 
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 
− Презентации к лекциям. 
 
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: http://www.mil.ru 

- Министерство обороны Российской федерации 
http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской федерации 

 
9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины (При необходимости) 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 
обеспечения освоения дисциплины:  

− компьютерные презентации интерактивных лекций – (общее число слайдов – 
105); 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 
число вопросов – 270); 

− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 
число вопросов – 100). 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 
URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 30.05.2024). 

2. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –
URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 30.05.2024). 

3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL:  
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P
21DBN=IBIS (дата обращения: 30.05.2024). 

http://www.mil.ru/
http://elibrary.ry/
http://www.mil.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mil.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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4. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата 
обращения: 30.05.2024). 

5. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; 
лицензионный договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 
26.09.2023г. по 25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

6. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 
27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

7. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок 
действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

8. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 
23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы военной 

подготовки» проводятся в форме лекционных, практических занятий и самостоятельной 
работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 
среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, 

экран ауд. 350-а. 
приспособлено* 

Аудитория для проведения 
занятий практического типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 
экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 
экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 
экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, 
доступом к сети «Интернет», 
электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, 
системе управления учебными курсами 
Moodle, принтер 

приспособлено* 

 

https://www.intuit.ru/
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11.2. Учебно-наглядные пособия: 
Наглядные материалы (специализированные стенды, плакаты, видеофильмы, 

учебные пособия, презентации). 
 

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

раздаточный материал к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная 
библиотека электронных изданий 

 
11.4. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется 
под лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine 
Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 

Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL)) 

 
12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Знает, умеет, владеет необходимо заполнить в соответствии с формулировками 
п.2 и расстановкой по разделам п.5. 

Наименование  
разделов Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Раздел 1. 
Гражданская 
оборона как 
система 
общегосударст
венных мер по 
защите 
населения от 
опасностей, 
возникающих 
при ведении 
военных 
действий или 
вследствие 
этих действий. 

Знать: 
- основные требования руководящих документов по вопросам ГО и 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях; 
- задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности граждан от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

- основные способы и принципы организации гражданской защиты 
населения в современных условиях;  

Владеть: 
- навыками административно-управленческой связи в 

территориальной подсистеме РСЧС. 

Оценка за 
контрольную 
работу №1 
 
Оценка за диф 
зачет  

Раздел 2. 
Опасности, 

Знать: 
- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от 

Оценка за 
контрольную 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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возникающие 
при ведении 
военных 
действий или 
вследствие 
этих действий. 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от последствий ЧС природного 
и техногенного характера; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 
и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  
- применять приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; использовать средства 
индивидуальной защиты.  

- обрабатывать полученные результаты, составлять 
информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

- четко действовать по сигналам оповещения, практически 
выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае 
производственной аварии на своем объекте; 

- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения 
Владеть: 
- навыками проектирования и эксплуатации быстровозводимых 

защитных сооружений гражданской обороны.  
- навыками использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической 
разведки; 

- навыками проведения частичной санитарной обработки, 
- навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, 

территорий, техники, одежды и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), ветеринарной обработки животных, необходимые 
агрохимических мероприятий; 

работу №2 
Оценка за диф 
зачет  

Раздел 3. 
Действия 
населения в 
условиях 
радиоактивно
го 
загрязнения 

Знать: 
- задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности граждан от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 
и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 

Оценка за 
контрольную 
работу №3 
 
 
Оценка за диф 
зачет  
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результате их применения.  
Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  
- применять приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; использовать средства 
индивидуальной защиты.  

- обрабатывать полученные результаты, составлять 
информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

- четко действовать по сигналам оповещения, практически 
выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае 
производственной аварии на своем объекте; 

Владеть: 
- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения;  
- навыками использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической 
разведки; 

- навыками проведения частичной санитарной обработки, 
- навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, 

территорий, техники, одежды и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), ветеринарной обработки животных, необходимые 
агрохимических мероприятий; 

Раздел 4. 
Действия 
населения при 
угрозе и 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуаций 
природного 
характера. 

Знать: 
- задачи и возможности Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
обеспечении работников организаций, объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от последствий ЧС природного 
и техногенного характера; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 
и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  
- обрабатывать полученные результаты, составлять 

информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

- четко действовать по сигналам оповещения, практически 

Оценка за 
контрольную 
работу №4 
Оценка за диф 
зачет  
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выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае 
производственной аварии на своем объекте; 

Владеть: 
- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения; 

Раздел 5. 
Действия 
населения при 
угрозе и 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуаций 
техногенного 
характера 

Знать: 
- задачи и возможности Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
обеспечении работников организаций, объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от последствий ЧС природного 
и техногенного характера; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 
и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  
- обрабатывать полученные результаты, составлять 

информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

- четко действовать по сигналам оповещения, практически 
выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае 
производственной аварии на своем объекте; 

Владеть: 
- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения;  
- навыками использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической 
разведки; 

- навыками проведения частичной санитарной обработки, 
- навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, 

территорий, техники, одежды и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), ветеринарной обработки животных, необходимые 
агрохимических мероприятий; 

Оценка за 
контрольную 
работу №5 
Оценка за диф 
зачет  
 
 

Раздел 6. 
Действия 
населения при 
угрозе и 

Знать: 
- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 

и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

Оценка за 
контрольную 
работу №6 
Оценка за диф 
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совершении 
террористичес
ких актов 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации 
- обрабатывать полученные результаты, составлять 

информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения. 

зачет  
 

Раздел 7. 
Оказание 
первой 
медицинской 
помощи. 
Основы ухода 
за больными. 

Владеть: 
- навыками оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

повреждениях. 

Оценка за 
контрольную 
работу №7  
 
Оценка за диф 
зачет  

Раздел 8. 
Действия по 
сигналам 
оповещения 
гражданской 
обороны. 

Знать: 
- сигналы, способы и структуру организации оповещения 

населения при возникновении ЧС и в зоне ЧС; 
Уметь: 
- четко действовать по сигналам оповещения, практически 

выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

Владеть: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в сфере применения 

технических средств оповещения;  
- навыками подготовки, приема и передачи информации при 

организации оповещения. 

Оценка за 
контрольную 
работу №8 
 
Оценка за диф 
зачет  
 
Оценка за 
реферат 
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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 27.02.2015, протокол № 6; 

− Положением об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева», 
принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.12.2022, протокол 
№ 5; 
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Приложение 1 
  

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Форма промежуточного контроля: зачет с 
оценкой. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре (очная форма обучения) 
 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам знаний, умений и навыков организации и ведения, 
силах и средствах гражданской обороны, а также правах и обязанностях граждан 
Российской Федерации в области гражданской обороны.  

Задачи дисциплины: 
1. формирование у студентов навыков адекватных действий в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени;  
2. привитие студентам практических навыков в использовании средств коллективной и 

индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  
3. формирование у студентов навыков по принятию решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их последствий; 

4. вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для обеспечения устойчивости функционирования объектов и 
технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

 
3. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 
Раздел 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. 
Раздел 3. Действия населения в условиях радиоактивного загрязнения 
Раздел 4. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 
Раздел 5. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 
Раздел 6. Действия населения при угрозе и совершении террористических актов 
Раздел 7. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными. 
Раздел 8. Действия по сигналам оповещения гражданской обороны. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим 
результатом обучения по дисциплине:  
 
Наименование 

категории 
(группы) УК 

Код и наименование 
УК 

Код и наименование индикатора достижения 
УК 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния 
на жизнедеятельность элементов  среды 
обитания (технических средств, 
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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. 

технологических процессов, материалов, зданий 
и сооружений, природных и социальных 
явлений) 
УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные 
факторы в рамках осуществляемой 
деятельности 
УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте; предлагает  мероприятиях по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций 
УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; 
оказывает первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных мероприятиях 

 
5. Виды учебной работы и их объем 

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр.
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 4 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,89 68 2,52 
в том числе в форме практической подготовки (при 
наличии)    
Лекции 0,72 26 0,96 
в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    
Практические занятия (ПЗ) 1,17 42 1,56 
в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    
Самостоятельная работа 1,10 39,6 1,47 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или другие 
виды самостоятельной работы) 1,10 39,6 1,47 
Вид контроля:  
Контактная работа – промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,01 
Вид итогового контроля:  Диф.зачет 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образова-

тельной программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составля-

ют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам спе-
циалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 апреля 2021 года N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 
671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обу-
чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных орга-
низациях 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, при-
нятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковско-
го института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 
Химия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) 
(ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделе-
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ева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Общая и неорганическая 
химия» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

 
Область применения программы 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 04.03.01 Химия, направленность (профиль) Анализ химической 
и фармацевтической продукции (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям 
ФГОС ВО 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.07.2017 № 671 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2017 
№ 47644) 

 
1.1 Организация и проведение государственной итоговой аттестации студентов 

 
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по направлениям 
подготовки заключительным и обязательным этапом подготовки студентов является госу-
дарственная итоговая аттестация, которая проводится в соответствии с Порядком проведения 
государственной  итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-
ния, утвержденным Положением о государственной итоговой аттестации выпускников НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева.   

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 
выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответ-
ствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 
образования (включая федеральный, национально-региональный и компонент образователь-
ного учреждения). 

Государственная итоговая государственная аттестация выпускников проводится в выс-
ших учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, по направлениям и 
специальностям, предусмотренным Государственным образовательным стандартом высшего 
образования, и завершается выдачей диплома государственного образца об уровне образова-
ния и квалификации.  

В соответствии с законодательством РФ устанавливаются следующие ступени высшего 
образования: 

− высшее образование, подтверждаемое присвоением выпускнику, освоившему основ-
ную образовательную программу по направлению за срок не менее четырех лет и успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр»; 

− высшее образование, подтверждаемое присвоением выпускнику, освоившему основ-
ную образовательную программу по специальности за срок не менее пяти лет и успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации «дипломированный специалист»; 

− высшее образование, подтверждаемое присвоением выпускнику, освоившему основ-
ную образовательную программу по специальности за срок не менее шести лет и успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «магистр». 

Квалификации трех указанных ступеней, полученные при освоении основных образо-
вательных программ: бакалавр, специалист и магистр, при поступлении на работу дают вы-
пускнику право на занятие должности, для которой квалификационными требованиями 
предусмотрено высшее образование.  

Студентам, не завершившим освоение основной образовательной программы высшего 
образования, выдаются академические справки установленного образца.  
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1.2 Состав государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 04.03.01, 
направленности (профилю) подготовки   «Анализ химической и фармацевтической продук-
ции» проводится в виде подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих опре-
деленным ступеням высшего образования: для квалификации (степени) бакалавр - в форме 
выпускной квалификационной работы бакалавра; для квалификации (степени) магистр - в 
форме магистерской диссертации.  

 Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным заведени-
ем. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной ра-
боты в порядке, установленном высшим учебным заведением, вплоть до предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки 
выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходи-
мости, консультанты. Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 
курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретиче-
ского обучения. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных образо-
вательных программ подготовки специалистов и магистров, подлежат рецензированию. По-
рядок рецензирования устанавливается высшим учебным заведением. Условия и сроки вы-
полнения выпускных квалификационных работ устанавливаются ученым советом высшего 
учебного заведения на основании настоящего Положения, соответствующих государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования в части, касающейся требований к 
государственной итоговой аттестации выпускников, и рекомендаций учебно-методических 
объединений высших учебных заведений. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждаются высшим учеб-
ным заведением с учетом рекомендаций учебно-методических объединений вузов. Итоговые 
аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых аттестационных 
испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ 
путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студен-
та. 

 
1.3 Функции и структура государственных экзаменационных комиссий 

 
1 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который ор-

ганизует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает един-
ство требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной экзамена-
ционной комиссии утверждается, как правило, лицо, не работающее в данном высшем учеб-
ном заведении, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их 
отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, учре-
ждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. Председатель государствен-
ной экзаменационной комиссии утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
в ведении которого находится высшее учебное заведение. Председатель государственной эк-
заменационной комиссии может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и прини-
мать участие в работе любой из них на правах ее члена. Государственные экзаменационные 
комиссии действуют в течение одного календарного года.  

2 Для проведения государственной итоговой аттестации в высшем учебном заведении, 
филиале, институте ВУЗа ректором (директором) высшего учебного заведения формируются 
государственные экзаменационные комиссии по каждой основной образовательной про-
грамме высшего образования. 
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3 Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 
соответствующими государственными образовательными стандартами высшего образования 
в части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации, учебно-
методической документацией, разрабатываемой высшими учебными заведениями на основе 
государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки и специально-
стям высшего образования, и методическими рекомендациями учебно-методических объ-
единений высших учебных заведений. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:  
− определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего образования и уровня его подготовки; 
− принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам государ-

ственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома государ-
ственного образца о высшем образовании; 

− разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студен-
тов, на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии. 

4 Государственная экзаменационная комиссия по основной образовательной программе 
высшего образования состоит из экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестаци-
онных испытаний, предусмотренных государственными образовательными стандартами 
высшего образования. По решению ученого совета высшего учебного заведения по итоговым 
аттестационным испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных комис-
сий, а также организовано несколько государственных экзаменационных комиссий по одной 
основной образовательной программе высшего образования. 

5 Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского со-
става и научных работников выпускающего высшего учебного заведения, а также лиц, при-
глашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организа-
ций - потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников 
других высших учебных заведений. Председатели экзаменационных комиссий по отдельным 
видам итоговых аттестационных испытаний являются заместителями председателя государ-
ственной экзаменационной комиссии. Состав экзаменационных комиссий по отдельным ви-
дам итоговых аттестационных испытаний утверждается ректором высшего учебного заведе-
ния. 

 
1.4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 
Форма и условия проведения аттестационных испытаний определяется ученым советом 

ВУЗа (факультета) и доводится до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала 
итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются программами (вопросами) экзаменов, им 
создаются необходимые для подготовки условия, для желающих проводятся консультации.  

К защите выпускной квалификационной работы по направлению подготовки допуска-
ются студенты, завершившие полный курс обучения по основной образовательной програм-
ме и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотрен-
ные учебным планом (экзамены, зачеты, курсовые работы (проекты), рефераты, домашние 
задания, контрольные работы и др.).  

Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой тема-
тике) проводится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.  

Результаты каждого вида государственной итоговой аттестации определяются оценка-
ми «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменацион-
ных комиссий.  
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По результатам государственной итоговой аттестации выпускников экзаменационная 
комиссия по защите выпускных квалификационных работ принимает решение о присвоении 
им квалификации по направлению (бакалавр) и выдаче диплома государственного образца. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении образовательной программы и 
прошедшему все виды аттестационных испытаний с оценками «отлично» и «хорошо» (при 
этом оценок «хорошо» должно быть не более 25 % всех оценок, а средний бал должен быть 
не ниже 4,75), может быть выдан диплом с отличием.  

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых засе-
даниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При 
равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему диплома об об-
разовании осуществляется при условии успешного прохождения установленных видов атте-
стационных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационных ис-
пытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации, отчисляется из ВУЗа и 
получает академическую справку или, по его просьбе, диплом о неполном высшем образова-
нии. Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним 
повторно в установленном в вузе порядке.  

Студентам, не прошедшим аттестационные испытания по уважительной причине, рек-
тором (директором) может быть продлен срок обучения до следующего периода работы 
ГЭК, но не более одного года.  

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав государ-
ственной итоговой аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в соответ-
ствии с перечнем, действовавшим в год окончания полного курса обучения.  

 
 

2 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

04.03.01 ХИМИЯ, НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛЮ) ПОДГОТОВКИ    
«АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ»  

В НОВОМОСКОВСКОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ)  
РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

 
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-
готовки 04.03.01, направленности (профилю) подготовки   «Анализ химической и фармацев-
тической продукции»  предусмотрено, что заключительным этапом подготовки студентов 
является государственная итоговая аттестация, которая проводится в соответствии с Поряд-
ком проведения государственной  итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования, утвержденным Положением об государственной итоговой аттестации 
выпускников НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева.   

Государственная итоговая аттестация должна наряду с требованиями к содержанию от-
дельных дисциплин учитывать также требования к выпускнику, предусмотренные Государ-
ственным образовательным стандартом по данному направлению подготовки. 
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2.1 Цели проведения государственной итоговой аттестации 
 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника по направлению подготовки 04.03.01, направленности (профилю) подготовки 
«Анализ химической и фармацевтической продукции» к выполнению профессиональных за-
дач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандар-
та. 

Выпускная квалификационная работа – заключительный и важнейший этап учебного 
процесса, завершающий подготовку высококвалифицированных дипломированных бакалав-
ров. Цель этого этапа – проведение анализа состояния, проблем и перспектив развития опре-
деленной области химии и фармацевтической химии, поиск и совершенствование методов 
получения, анализа и переработки химических соединений и лекарственных веществ, иссле-
дование их физико-химических свойств и структуры. В выпускной квалификационной рабо-
те студент систематизирует, закрепляет и углубляет теоретические знания и практические 
навыки, полученные им при обучении в вузе.  

Выполнение выпускной квалификационной работы тесно связано с преддипломной 
практикой. На основе изучения общетеоретических и специальных дисциплин, а также на 
основе конкретных материалов, собранных по месту прохождения преддипломной практики, 
студенты проводят анализ и на базе полученных результатов разрабатывают практические 
рекомендации по своей теме.  

Тема выпускной квалификационной работы должна отражать наиболее актуальные по-
требности предприятий-заказчиков в области химии и фармацевтической химии.  

Выпускная квалификационная работа после успешной защиты может служить основа-
нием для присвоения автору квалификации бакалавр по направлению подготовки 04.03.01 
«Химия», профилю «Анализ химической и фармацевтической продукции».  

 
Задачами проведения государственной итоговой аттестации являются проверка уровня 

сформированности компетенций, определенных образовательным стандартом, принятие ре-
шения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдача документа об образовании. 

 
 
2.2 Результаты прохождения государственной итоговой аттестации, соотнесенные 

с результатами освоения ОПОП  
 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-

ваны компетенции, установленные программой бакалавриата.  
 
Таблица 2.1 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 
компетенции выпускника 

Индикаторы достижения компетен-
ции 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя 
её базовые составляющие. Определя-
ет, интерпретирует и ранжирует ин-
формацию, требуемую для решения 
поставленной задачи 
УК-1.2. Осуществляет поиск инфор-
мации для решения поставленной 
задачи по различным типам запросов 
УК-1.3. При обработке информации 
отличает факты от мнений, интер-
претаций, оценок, формирует соб-
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ственные мнения и суждения, аргу-
ментирует свои выводы и точку зре-
ния; 
УК-1.4. Рассматривает и предлагает 
возможные варианты решения по-
ставленной задачи, оценивая их до-
стоинства и недостатки; 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в 
рамках поставленной цели, опреде-
ляет связи между ними и ожидаемые 
результаты их решения; 
УК-2.2. В рамках поставленных за-
дач определяет имеющиеся ресурсы 
и ограничения, действующие право-
вые нормы; 
УК-2.3. Планирует реализацию задач 
в зоне своей ответственности с учё-
том имеющихся ресурсов и ограни-
чений, действующих правовых норм; 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне сво-
ей ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и 
точками контроля, при необходимо-
сти корректирует способы решения 
задач; 
УК-2.5  Представляет результаты 
проекта, предлагает возможности их 
использования и/или совершенство-
вания; 

Командная работа и лидер-
ство 

УК-3. Способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в ко-
манде, исходя из стратегии сотруд-
ничества для достижения поставлен-
ной цели; 
УК-3.2.  При реализации своей роли 
в команде учитывает особенности 
поведения других членов команды; 
УК-3.3.  Анализирует возможные 
последствия личных действий и пла-
нирует свои действия для достиже-
ния заданного результата; 
УК-3.4. Осуществляет обмен инфор-
мацией, знаниями и опытом с члена-
ми команды, оценивает идеи других 
членов команды  для достижения 
поставленной цели; 
УК-3.5. Соблюдает установленные 
нормы и правила командной работы, 
несет личную ответственность за 
общий результат; 

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

УК-4.1. Выбирает стиль общения на 
государственном языке РФ и ино-
странном языке в зависимости от 
цели и условий партнерства; адапти-
рует речь, стиль общения и язык же-
стов к ситуациям взаимодействия; 
УК-4.2.Выполняет перевод профес-
сиональных текстов с иностранного 
языка на государственный язык РФ и 
с государственного языка РФ на ино-
странный; 
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УК-4.3. Ведет деловую переписку на 
государственном языке РФ и ино-
странном языке с учетом особенно-
стей стилистики официальных и не-
официальных писем и социокультур-
ных различий в формате корреспон-
денции; 
УК-4.4. Представляет свою точку 
зрения при  деловом общении и в 
публичных выступлениях; 

Межкультурное взаимодей-
ствие 

УК-5. Способен воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует осо-
бенности межкультурного взаимо-
действия (преимущества и возмож-
ные проблемные ситуации), обуслов-
ленные различием этических, рели-
гиозных и ценностных систем 
УК-5.2.  Предлагает способы преодо-
ления коммуникативных барьеров 
при межкультурном взаимодействии  
УК-5.3.Учитывает при социальном и 
профессиональном общении истори-
ческое наследие и социокультурные 
традиции различных социальных 
групп, этносов и конфессий, включая 
мировые религии, философские и 
этические учения; 
УК-5.4.-Придерживается принципов 
недискриминационного взаимо-
действия при личном и массовом 
общении в целях выполнения про-
фессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и 
методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, про-
ектов, при достижении поставленных 
целей;  
 
УК-6.2. Оценивает требования рынка 
труда и предложения образователь-
ных услуг для выстраивания траек-
тории собственного профессиональ-
ного роста  
УК-6.3. Определяет приоритеты соб-
ственной деятельности, личностного 
развития и профессионального роста 
УК-6.4. Строит профессиональную 
карьеру и определяет стратегию 
профессионального развития  

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровье-
сберегающие технологии для под-
держания здорового образа жизни с 
учетом физиологических особенно-
стей организма и условий реализации 
профессиональной деятельности  
УК-7.2. Планирует свое рабочее и 
свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспо-
собности  
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УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 
нормы здорового образа жизни в 
различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности  

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и поддержи-
вать в повседневной жизни и в профес-
сиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохра-
нения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных конфлик-
тов 

УК-8.1. Анализирует факторы вред-
ного влияния на жизнедеятельность 
элементов  среды обитания (техниче-
ских средств, технологических про-
цессов, материалов, зданий и соору-
жений, природных и социальных 
явлений); 
УК-8.2. Идентифицирует опасные и 
вредные факторы в рамках осу-
ществляемой деятельности; 
УК-8.3.Выявляет проблемы, связан-
ные с нарушениями техники без-
опасности на рабочем месте; предла-
гает  мероприятиях по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций; 
УК-8.4.Разъясняет правила поведе-
ния при  возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного происхождения; оказывает 
первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных меро-
приятиях. 

Экономическая культура, в 
том числе финансовая гра-
мотность 

УК-9 Способен принимать обоснован-
ные экономические решения в различ-
ных областях жизнедеятельности. 

УК 9.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и эко-
номического развития, цели и формы 
участия государства в экономике  
УК 9.2 Применяет методы личного 
экономического и финансового пла-
нирования для достижения текущих 
и долгосрочных финансовых целей  
УК 9.3 Использует финансовые ин-
струменты для управления личными 
финансами и принятия обоснован-
ных экономических решений в раз-
личных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-10 Способен формировать нетерпи-
мое отношение к коррупционному пове-
дению 

УК 10.1 Анализирует действующие 
правовые нормы, обеспечивающие 
противодействие коррупции в про-
фессиональной деятельности,, спосо-
бы профилактики коррупции и от-
ветственность за коррупционные 
правонарушения 
УК 10.2 Формулирует гражданскую 
позицию нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению 
УК 10.3 Соблюдает правила обще-
ственного взаимодействия на основе 
нетерпимого отношения к корруп-
ции; 
УК 10.4 Организует свою професси-
ональную деятельность, исключая 
любые коррупционные проявления 
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Таблица 2.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-
жения 

 
Наименование категории (груп-

пы) 
общепрофессиональных компе-

тенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции (ОПК) 

Код и наименование индикатора до-
стижения общепрофессиональной  

компетенции (ИОПК) 

Общепрофессиональные 
навыки 

 

ОПК-1  
Способен анализировать и интерпре-
тировать результаты химических 
экспериментов, наблюдений и изме-
рений 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализи-
рует результаты химических экспери-
ментов, наблюдений, измерений, а 
также результаты расчетов свойств 
веществ и материалов 
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 
результатов собственных эксперимен-
тов и расчетно-теоретических работ с 
использованием теоретических основ 
традиционных и новых разделов химии 
ОПК-1.3.  Формулирует заключения и 
выводы по результатам анализа лите-
ратурных данных, собственных экспе-
риментальных и расчетно-
теоретических работ химической 
направленности 

ОПК-2  
Способен проводить с соблюдением 
норм техники безопасности химиче-
ский эксперимент, включая синтез, 
анализ, изучение структуры и 
свойств веществ и материалов, ис-
следование процессов с их участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими ве-
ществами с соблюдением норм техни-
ки безопасности  
ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и 
материалов разной природы с исполь-
зованием имеющихся методик 
ОПК-2.3. Проводит стандартные опе-
рации для определения химического и 
фазового состава веществ и материалов 
на их основе 
ОПК-2.4. Проводит исследования 
свойств веществ и материалов с ис-
пользованием серийного научного обо-
рудования 

ОПК-3  
Способен применять расчетно-
теоретические методы для изуче-
ния свойств веществ и процессов 
с их участием с использованием 
современной вычислительной 
техники 

 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 
полуэмпирические модели при реше-
нии задач химической направленности 
ОПК-3.2. Использует стандартное про-
граммное обеспечение при  решении 
задач химической направленности 

Физико-математическая и 
компьютерная грамотность 
при решении задач профес-
сиональной деятельности 

ОПК-4  
Способен планировать работы хими-
ческой направленности, обрабаты-
вать и интерпретировать полученные 
результаты с использованием теоре-
тических знаний и практических 
навыков решения математических и 
физических задач 

ОПК-4.1. Использует базовые знания в 
области математики и физики при пла-
нировании работ химической направ-
ленности 
ОПК-4.2. Обрабатывает данные с ис-
пользованием стандартных способов 
аппроксимации численных характери-
стик  
ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 
химических наблюдений с использова-
нием физических законов и представ-
лений 

ОПК-5  
Способен понимать принципы рабо-
ты современных информационных 

ОПК-5.1. Использует современные IT-
технологии при сборе, анализе, обра-
ботке и представлении информации 
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технологий и использовать их для  
решения задач профессиональной 
деятельности. 

химического профиля 
ОПК-5.2. Соблюдает нормы информа-
ционной безопасности в профессио-
нальной деятельности 
ОПК-5.3. Использует стандартные и 
оригинальные программные продукты, 
при необходимости адаптируя их для 
решения задач профессиональной дея-
тельности 

Представление результатов 
профессиональной деятель-
ности 

ОПК-6 
Способен представлять ре-

зультаты своей работы в устной и 
письменной форме в соответ-
ствии с нормами и правилами, 
принятыми в профессиональном 
сообществе 

  
 

ОПК-6.1. Представляет результаты 
работы в виде отчета по стандартной 
форме на русском языке 
ОПК-6-2. Представляет информацию 
химического содержания с учетом тре-
бований библиографической культуры 
ОПК-6.3. Представляет результаты 
работы в виде тезисов доклада на рус-
ском и английском языке в соответ-
ствии с нормами и правилами, приня-
тыми в химическом сообществе 
ОПК-6.4. Готовит презентацию по те-
ме работы и представляет ее на рус-
ском и английском языках 

 
Профессиональные компетенции определены Институтом самостоятельно на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпуск-
ников (см. таблица 1)  и на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения опыта работы, проведения кон-
сультаций с работодателями отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источни-
ков. 
 

Таблица 2.3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-
жения 

 
Задача 

профессиональной 
деятельности 

Объект или об-
ласть 

знания 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния профессиональной 
компетенции (ИПК) 

Основание (проф-
стандарт, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: 
Научно-исследовательский тип задач 

Осуществление 
вспомогательной 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению фунда-
ментальных задач 
химической 
направленности; 
разработка ве-
ществ и материа-
лов, создание но-
вых видов химиче-
ской продукции 

химические веще-
ства, материалы, 
химические про-
цессы и явления, 
источники про-
фессиональной 
информации, 
профессиональное 
оборудование; 
химические веще-
ства, материалы, 
профессиональное 
оборудование 

ПК-1 Способен вы-
бирать и использо-
вать технические 
средства и методы 
испытаний для ре-
шения исследова-
тельских задач хи-
мической направ-
ленности, постав-
ленных специали-
стом более высокой 
квалификации 

ПК-1.1 Умеет плани-
ровать отдельные ста-
дии исследования при 
наличии общего плана 
НИР 
ПК-1.2 Умеет прово-
дить подготовку объ-
ектов к исследованию 
ПК-1.3. Умеет выби-
рать технические 
средства и методы ис-
пытаний (из набора 
имеющихся) для ре-
шения поставленных 
задач НИР 
ПК-1.4 Знает методы 
проведения экспери-
ментов и наблюдений, 

ПС:40.011 
Обобщение  опыта  
работы 
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обобщения и обработ-
ки информации 
ПК-1.5 Умеет прово-
дить наблюдения и 
измерения, составлять 
их описания и форму-
лировать выводы 
 

ПК-2 Способен ока-
зывать информаци-
онную поддержку 
специалистам, осу-
ществляющим  
научно-
исследовательские 
работы 

ПК-2.1. Владеет мето-
диками  первичного 
поиска информации по 
заданной тематике (в 
т.ч., с использованием 
патентных баз данных) 
ПК-2.2 Знает методы 
анализа научно-
технической информа-
ции 
ПК-2.3 Умеет гото-
вить элементы доку-
ментации, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР  
ПК-2.4 Умеет оформ-
лять результаты науч-
но-исследовательских 
и проектно-
конструкторских работ 
 

ПС:40.011 
Анализ опыта про-
фессиональной дея-
тельности 

Технологический тип задач 
Проведение работ 
по контролю каче-
ства фармацевти-
ческого производ-
ства 
 

химические эле-
менты, простые 
молекулы и слож-
ные соединения в 
различном агре-
гатном состоянии 
(неорганические и 
органические ве-
щества и материа-
лы на их основе), 
полученные в ре-
зультате химиче-
ского синтеза (ла-
бораторного, про-
мышленного) или 
выделенные из 
природных объек-
тов 

ПК-3   
Способен проводить 
работы по отбору и 
учету образцов ле-
карственных 
средств, исходного 
сырья и упаковоч-
ных материалов, 
промежуточной про-
дукции и объектов 
производственной 
среды 

ПК-3.1. Умеет пользо-
ваться инструментами 
и приборами, необхо-
димыми  для отбора 
образцов лекарствен-
ных средств, исходно-
го сырья и упаковоч-
ных материалов, про-
межуточной продук-
ции и объектов произ-
водственной среды  
ПК-3.2. Знает способы 
отбора образцов ле-
карственных средств, 
исходного сырья и 
упаковочных материа-
лов, промежуточной 
продукции и объектов 
производственной 
среды 
ПК-3.3. Владеет прин-
ципами обеспечения 
качества испытаний 
лекарственных 
средств, сырья и мате-
риалов, промежуточ-
ной продукции и объ-
ектов производствен-
ной среды на фарма-
цевтическом произ-
водстве  

ПС:02.013 
Анализ требований 
к профессиональ-
ным компетенци-
ям, предъявляе-
мым к выпускни-
кам на рынке труда 
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ПК-3.4. Знает способы 
учета отобранных об-
разцов лекарственных 
средств, исходного 
сырья и упаковочных 
материалов, промежу-
точной продукции и 
объектов производ-
ственной среды 

ПК-4 Способен про-
водить испытания 
образцов лекар-
ственных средств, 
исходного сырья и 
упаковочных мате-
риалов, промежу-
точной продукции и 
объектов производ-
ственной среды 
 

ПК-4.1. Умеет произ-
водить испытания ле-
карственных средств, 
исходного сырья и 
упаковочных материа-
лов, промежуточной 
продукции и объектов 
производственной 
среды с помощью хи-
мических, биологиче-
ских и физико-
химических методов в 
соответствии с фарма-
копейными требовани-
ями, нормативной до-
кументацией и уста-
новленными процеду-
рами 
ПК-4.2. Владеет мето-
дами математической 
статистики, применяе-
мыми при обработке 
результатов испыта-
ний лекарственных 
средств, исходного 
сырья и упаковочных 
материалов, промежу-
точной продукции и 
объектов производ-
ственной среды ПК-
4.3. Знает Фармако-
пейные методы анали-
за, используемые для 
испытаний лекар-
ственных средств, ис-
ходного сырья и упа-
ковочных материалов, 
промежуточной про-
дукции 

ПС:02.013 
Анализ требований 
к профессиональ-
ным компетенци-
ям, предъявляе-
мым к выпускни-
кам на рынке труда 
 
 

Контроль качества 
продукции на всех 
стадиях производ-
ственного процесса 

химические эле-
менты, простые 
молекулы и слож-
ные соединения в 
различном агре-
гатном состоянии 
(неорганические и 
органические ве-
щества и материа-
лы на их основе), 
полученные в ре-
зультате химиче-
ского синтеза (ла-

ПК 5 Способен про-
водить анализ каче-
ства исходного сы-
рья, полуфабрика-
тов, промежуточной 
и товарной продук-
ции химического, 
биохимического 
производства и тех-
нологических про-
цессов переработки 
нефти и газа под 
руководством специ-

ПК-5.1. Выбирает ме-
тоды и средства кон-
троля качества сырья, 
компонентов и выпус-
каемой продукции хи-
мического назначения 
на соответствие требу-
емой нормативной 
документации 
ПК-5.2. Выполняет 
стандартные 
операции на типовом 
оборудовании для ха-

ПС:40.010 
ПС:19.002 
ПС:26.013 
ПС:26.009 
Анализ требований 
к профессиональ-
ным компетенци-
ям, предъявляе-
мым к выпускни-
кам на рынке труда 
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бораторного, про-
мышленного) или 
выделенные из 
природных объек-
тов 

алистов более высо-
кой квалификации. 
 

рактеристики сырья, 
промежуточной и ко-
нечной продукции 
химического произ-
водства. 
ПК-5.3. Составляет 
протоколы испытаний, 
отчеты о выполненной 
работе по заданной 
форме 
ПК-5.4. Осуществляет 
контроль точности 
аналитического обо-
рудования на соответ-
ствие требуемой нор-
мативной документа-
ции 
 

 
Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменацион-

ной комиссией (ГЭК), организуемой в НИ РХТУ по образовательной программе направления 
подготовки 04.03.01 Химия, направленности (профилю)  подготовки «Анализ химической и 
фармацевтической продукции». В своей деятельности ГЭК руководствуется Порядком про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-
разования, утвержденным Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, методической документацией, разработанной в НИ РХТУ на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, в 
части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск-
ников направления подготовки 04.03.01 Химия, направленности (профиля) подготовки 
«Анализ химической и фармацевтической продукции», утвержденными в НИ РХТУ учебны-
ми планами, рабочими программами дисциплин общепрофессиональной подготовки, специ-
ализации. 

Основными функциями ГИА являются: 
– итоговая, комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 04.03.01 Химия, направленности (профилю) подготовки «Анализ 
химической и фармацевтической продукции», 

– принятие решения о присвоении выпускнику квалификации по результатам государ-
ственной итоговой аттестации и выдаче ему диплома о высшем образовании; 

– формирование рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 
основании результатов работы ГЭКа.  

ГЭК состоит из экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных 
работ (ВКР). 

ГЭК возглавляет председатель, организующий и контролирующий деятельность всех 
экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство требований, предъявляемых к вы-
пускникам, который утверждается Министерством образования и науки РФ. 

Экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных работ формиру-
ется из педагогического персонала вуза и специалистов, приглашаемых из сторонних учре-
ждений. В числе них обычно приглашаются авторитетные специалисты предприятий, орга-
низаций и учреждений, ведущие преподаватели и сотрудники других вузов. Состав экзаме-
национной комиссии утверждается ректором (директором) ВУЗа. 

Форма и условия проведения итоговых аттестационных испытаний определяются уче-
ным советом НИ РХТУ и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за полгода до 
начала итоговой аттестации. Для студентов должны быть созданы благоприятные для подго-
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товки к итоговым аттестационным испытаниям условия, организованы консультации и об-
зорные лекции по материалам необходимым для успешной защиты выпускных квалифика-
ционных работ. 

В соответствии с Порядком проведения государственной  итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования, утвержденным Положением о государ-
ственной итоговой аттестации выпускников НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева к защите вы-
пускной квалификационной работы допускаются студенты, завершившие полный курс обу-
чения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом (экзамены, зачеты, курсовые 
работы (проекты)  и др.).  

В соответствии с принятым в НИ РХТУ учебным планом направления подготовки 
04.03.01 Химия, направленности (профиля) подготовки «Анализ химической и фармацевти-
ческой продукции», с учетом годовых календарных графиков образовательного процесса 
студентов очной формы обучения итоговая аттестация студентов проводится в следующие 
сроки: 

– подготовка и защита выпускных квалификационных работ – июнь последнего года 
обучения. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях ГЭК. 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных 
комиссий. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включа-
ет в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-
вания; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов осво-
ения образовательной программы. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников экзаменационная 
комиссия по защите выпускных квалификационных работ принимает решение о присвоении 
им квалификации бакалавра по направлению подготовки 04.03.01 Химия, направленности 
(профилю) подготовки «Анализ химической и фармацевтической продукции»,  и выдаче ди-
плома государственного образца о высшем образовании. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в процессе теоретического обучения (оценка 
«удовлетворительно» должна отсутствовать, оценок «хорошо» должно быть не более 25% 
всех оценок, средний балл по теоретическому обучению должен быть не ниже 4,75),  а затем, 
прошедшему все виды аттестационных испытаний с оценками «отлично», может быть выдан 
диплом с отличием. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых засе-
даниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При 
равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему диплома об об-
разовании осуществляются только при условии успешного прохождения установленных ви-
дов аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения испытаний, входя-
щих в состав государственной итоговой аттестации, отчисляется из ВУЗа и получает акаде-
мическую справку. Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний, до-
пускаются к ним повторно в установленном в ВУЗе порядке. 
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3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 
 
3.1 Задачи выполнения выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения сту-

дентов в вузе и имеет целью не только аттестацию, но и закрепление и расширение теорети-
ческих знаний, углубленное изучение одной из отраслей химии и/или объекта химической, 
фармацевтической промышленности, развитие экспериментальных навыков, навыков коли-
чественного и качественного анализа химических продуктов, овладение навыками самостоя-
тельного решения профессиональных задач. 

В случаях исследовательской направленности выпускной квалификационной работы в 
работе должно быть отражено научное исследование студента. 

 
3.2 Содержание и объем выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа может быть посвящена получению, анализу и ис-

следованию свойств соединений, являющимися объектами химической, фармацевтической и 
смежных отраслей. Возможны работы по разработке или совершенствованию химических и 
аналитических методик, исследованию физико-химических свойств гомогенных и гетеро-
генных систем, изучению методов промышленного производства химических продуктов. 

Темы выпускных квалификационных работ должны, в основном, соответствовать науч-
ному направлению кафедры и/или профилю будущего места работы студента, быть актуаль-
ными, содержать элементы новизны, учитывать перспективы развития техники и запросы 
рынка. 

Ориентировочный объем пояснительной записки выпускной квалификационной работы 
и ее основных частей, а также графической части приведен в таблице. 

 
 

Ориентировочный объем и процентное соотношение основных частей пояснительной запис-
ки и графической части дипломного работы (проекта) 

 
Наименование части пояснительной записки вы-

пускной квалификационной работы 
Процент об-
щего объема 

Листы 
графической 

части 

Страницы 
пояснительной  

записки 
Введение 5-6  2-3 
Теоретическая часть  20-25 2-4 25-30 
Практическая часть  30-50 5-8 25-40 
Заключение 5-6  2-4 
Список использованных источников 1-2  3-10 
Приложения  0-10   
Всего 100 7-12 60-80 

 
Части пояснительной записки выпускной квалификационной работы содержат в себе 6-

7 разделов. Наименования разделов должны соответствовать теме выпускной квалификаци-
онной работы. 

Во введении к пояснительной записке должна быть обоснована актуальность исследо-
вания, сформулированы цели и задачи работы, представлены научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость. 
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 В теоретической части пояснительной записки к работе (проекту) должны быть 
представлены:  

– обзор литературы, посвященный результатам экспериментальных и теоретических 
исследований по рассматриваемому вопросу,  

– изложение основных методик и известных модельных подходов, используемых при 
решении подобных задач,  

– достижения, проблемы и перспективы развития соответствующей области химии и 
фармации. 

Практическая часть пояснительной записки должна содержать: 
– сведения об используемых реактивах, их исходной квалификации, очистке, анализе 

и соответствии требованиям о содержании примесей; 
– описание экспериментальных установок, используемых для синтеза соединений, ис-

следования физико-химических свойств, программного обеспечения для теоретических рас-
четов молекулярных параметров; 

– описание методик проведения эксперимента и обработки экспериментальных дан-
ных, а также оценки систематических и случайных погрешностей; 

– обсуждение полученных результатов,  
– представление выявленных закономерностей изменения изучаемых характеристик в 

зависимости от различных макроскопических и микроскопических параметров; 
– объяснение наблюдаемых аномалий и отклонений от известных закономерностей 

химии и физической химии; 
– рекомендации по совершенствованию изученных химических и аналитических ме-

тодик. 
В заключении приводятся выводы по проделанной работе, дается оценка полученным 

результатам и проводится анализ выполнения поставленных целей. 
Список использованных источников должен быть составлен в соответствии с ГОСТ. 
Основными видами документации для выпускной квалификационной работы являются 

текстовые и, графические документы, а в работах, посвященных теоретическим расчетам 
молекулярных параметров и программные документы, которые могут быть представлены как 
приложения.  

Графический материал. Для защиты выпускной квалификационной работы студент 
должен подготовить соответствующий графический материал, который может быть выпол-
нен в виде плакатов на листах формата А1 или в виде презентации. Содержание графическо-
го материала оговаривается с руководителем работы. Желательно наличие демонстрацион-
ного материала с изложением сравнительного анализа известных и предлагаемых методов 
исследования, схем получения и анализа исследуемых соединений и т.д. 

При защите работы к обязательным графическим материалам относятся: 
– схемы экспериментальных установок; 
– материалы, иллюстрирующие постановку задачи, методы и алгоритмы ее решения, 

полученные теоретические и экспериментальные данные. 
– установленные закономерности изменения изучаемых характеристик в зависимости 

от различных макроскопических и микроскопических параметров; 
– материалы, иллюстрирующие результаты работы. 
Если по материалам выпускной квалификационной работы студентом написана статья 

или получен патент, то их следует считать составной частью научно-исследовательской ра-
боты, и они могут быть представлены в качестве дополнительного материала к защите ВКР. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы исследовательского плана 
последняя должна представлять собой небольшое, но законченное самостоятельное научное 
исследование по заданной теме. Результаты такой работы оформляются в форме отчета по 
научно-исследовательской работе (НИР) и должны включать в себя следующие обязатель-
ные разделы: 
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– цель работы и содержание исследований; 
– обзор и анализ существующих методов и/или средств решения поставленной задачи, 

формулировка основного недостатка существующего аналога по результатам системного 
анализа; 

– описание научного способа реализации поставленной задачи и указание используе-
мых экспериментальных и аналитических методов; 

– результаты проведенных исследований и выводы; 
– технические предложения и/или соответствующие методические указания. 
Научно-техническая документация (чертежи со структурными, функциональными и 

принципиальными схемами, алгоритмы и проч.) при выполнении выпускной квалификаци-
онной работы может не оформляться в полном соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД, 
однако сама пояснительная записка должна быть выполнена в соответствии с изложенными 
здесь требованиями. Желательно для выпускной квалификационной работы наличие подго-
товленной к опубликованию научной статьи, выступление на научно-технических конферен-
циях и семинарах.  

 
 
3.3 Составление и утверждение тем выпускных квалификационных работ 
 
Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать направлению 

подготовки и быть актуальной, соответствовать месту прохождения студентом преддиплом-
ной практики.  

Разработка тематики выпускных квалификационных работ осуществляется профили-
рующей кафедрой систематически и заблаговременно. Желательно, чтобы руководители не 
позже чем за полгода до начала преддипломной практики представили на утверждение заве-
дующему профилирующей кафедры темы выпускных квалификационных работ. Утвержден-
ные кафедрой темы предлагаются студентам. Им предоставляется право выбора темы и ру-
ководителя, причем студент может предложить свою тему выпускной квалификационной 
работы с ее обоснованием. 

Проект приказа на прохождение практики и о темах выпускных квалификационных ра-
бот вносится заведующим выпускающей кафедры, согласовывается зам. директора по учеб-
ной работе, начальником учебной части, главным бухгалтером, деканами факультетов и зав. 
производственной практикой. Приказ визируется директором института (филиала).  

Руководителями могут быть преподаватели (профессора, доценты),  а также в качестве 
соруководителей научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты выпуска-
ющей кафедры  и специалисты из других подразделений ВУЗа, предприятий, учреждений и 
фирм. 

Перед началом преддипломной практики руководители и консультанты выдают студен-
там предварительные задания в соответствии с избранной темой работы. После завершения 
преддипломной практики перед началом выполнения выпускных квалификационных работ 
на основании избранной темы и результатов практики составляется окончательное задание 
на бланке установленного образца. Задание утверждается заведующим кафедрой. 

Задание на выпускную квалификационную работу должно включать в себя следующие 
сведения: 

– тему работы;  
– срок сдачи готовой работы; 
– исходные данные;  
– содержание расчетно-пояснительной записки (перечень основных разделов поясни-

тельной записки); 
– перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей); 
– сведения о руководителе и консультантах. 
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Для работ, выполняемых вне института (на месте будущей работы студента) - на произ-
водстве, в организациях, учреждениях, фирмах - порядок составления и утверждения тем 
следующий. Перед началом преддипломной практики студенты по своей инициативе, а в 
случае распределения - с помощью руководителя преддипломной практики, выясняют воз-
можные темы работ и заблаговременно согласовывают выбранную тему с заведующим вы-
пускающей кафедры. Руководство предприятия (организации, фирмы) должно предложить 
институту (заведующему выпускающей кафедры) в качестве соруководителя работы сотруд-
ника из числа наиболее опытных дипломированных инженеров и специалистов. Название 
темы, развернутое содержание задания, а также фамилия соруководителя (с указанием зани-
маемой должности, номера диплома об окончании вуза и даты его выдачи) сообщаются 
предприятием институту (филиалу). 

Заведующий профилирующей кафедрой выносит заключение о соответствии темы дан-
ному направлению подготовки и дает или не дает согласие на ее выполнение, о чем сообща-
ется предприятию. Согласование темы и кандидатуры соруководителя должно быть завер-
шено до утверждения тем выпускных квалификационных работ.  

 
3.4 Руководство выполнением выпускных квалификационных работ и контроль 

его выполнения 
 
Выпускная квалификационная работа - это самостоятельная работа студента, в связи с 

чем он несет личную ответственность за принятые им научно-технические решения, за пра-
вильность проведения экспериментов, анализов, всех вычислений, графических работ, пред-
ставления результатов исследования, оформления пояснительной записки, а также за пред-
ставление работы к установленному сроку. На результаты выполнения выпускной квалифи-
кационной работы распространяются права на интеллектуальную собственность. 

Руководитель работы и консультанты оказывают студенту помощь в выборе методов 
анализа, расчетов, литературы и других источников информации, а также критикуют приня-
тые им решения и проверяют выполненные работы. Расписание консультаций для студентов 
выполняющих квалификационные работы размещается на кафедре. 

В начале проектирования руководитель должен оказать студенту помощь в составлении 
календарного графика работы с указанием очередности, сроков выполнения и трудоемкости 
отдельных этапов, утвердить график и контролировать его выполнение. 

Если студент выполняет выпускную квалификационную работу на производстве (в 
фирме, организации), то соруководитель работы от предприятия должен регулярно извещать 
руководителя работы или ответственного за выполнение выпускных квалификационных на 
кафедре письменно или по телефону о состоянии работы. 

В ходе выполнения выпускных квалификационных работ на заседаниях профилирую-
щей кафедры регулярно заслушиваются доклады руководителей работ о ходе работы студен-
тов.  

Деканы следят за ходом выполнения выпускных квалификационных работ и принима-
ют меры по устранению выявленных недостатков. Ежегодно на заседании Совета факультета 
обсуждаются вопросы, связанные с выполнением выпускных квалификационных работ и 
намечаются мероприятия по его улучшению (желательно в присутствии председателя ГЭК). 

При необходимости допуска студентов к работам предыдущих выпусков, что определя-
ется руководителем работы, должен быть соблюден следующий порядок: 

– руководитель определяет конкретную работу, с которой должен ознакомиться сту-
дент; 

– студент пишет заявление на имя заведующего профилирующей кафедры с просьбой 
разрешить пользоваться конкретной работой; 

– руководитель визирует заявление и указывают, на какой срок можно выдать работу 
студенту; 
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– окончательное решение дает заведующий профилирующей кафедры.  
Студент, не выполнивший по неуважительной причине выпускную квалификационную 

работу в установленный для него срок, отчисляется из ВУЗа за неуспеваемость, ему выдается 
академическая справка установленного образца об окончании института и предоставляется 
право защиты работы в течение двух лет после окончания теоретического курса обучения (с 
последующей выдачей диплома о высшем образовании). 

При наличии уважительной причины декан по своему усмотрению назначает новый 
срок окончания и защиты работы (до следующего периода работы ГЭК). Продление срока 
обучения разрешается не более чем на один год. 

 
 
3.5 Порядок представления работы к защите 
 
Проверка ВКР на объем заимствования 
 
Допуск обучающегося к защите ВКР осуществляется с учетом проверки её содержания 

на объём заимствований и размещения текста ВКР в ЭБС Института за исключением текстов 
ВКР, содержащих сведения, составляющих государственную тайну.  

Проверка текстов ВКР обучающихся на уникальность осуществляется в целях повыше-
ния контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися работ, а также соблю-
дения ими прав интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц.  

 Проверка текстов ВКР обучающихся на уникальность осуществляется с использовани-
ем сервиса «Антиплагиат РХТУ», размещенного на сайте Университета.  

Проверка ВКР обучающихся, за исключением ВКР, содержащих сведения, составляю-
щих государственную тайну, с использованием сервиса «Антиплагиат РХТУ» является обя-
зательной.  

Руководитель ВКР обязан предупредить обучающегося о проверке работы на наличие 
плагиата, допустимых пределах заимствований и о необходимости самостоятельной провер-
ки текста ВКР до сдачи ее на кафедру.  

При предоставлении подготовленной ВКР на кафедру обучающийся заполняет «Согла-
сие на размещение текста выпускной квалификационной работы обучающегося в электрон-
но-библиотечной системе НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева», в котором фиксируется инфор-
мация о его ознакомлении с фактом проверки указанной работы с использованием сервиса 
«Антиплагиат РХТУ», результатами экспертизы и возможными санкциями, которые после-
дуют при обнаружении плагиата. Обучающийся также дает согласие на размещение своей 
ВКР в сети Интернет и использование всей работы или ее части по усмотрению Института.  

Обучающийся представляет руководителю ВКР, вместе с окончательным вариантом 
ВКР, её электронную версию (возможные форматы: doc, rtf, txt, pdf) для проверки с исполь-
зованием сервиса «Антиплагиат РХТУ» не позднее, чем за 7 дней до даты защиты.  

Руководитель ВКР передает электронный файл секретарю ГЭК, который в течение 1 
суток направляет файл на проверку.  

Справка (отчет) о уровне заимствований, получаемая секретарем ГЭК, передается им в 
течение 1 суток зав.кафедрой, руководителю ВКР и обучающемуся.  

Если ВКР содержит оригинального текста по программе высшего образования – бака-
лавриата не менее 65%, то справка прилагается к документам и передается в ГЭК до начала 
ее работы.  

Если ВКР содержит оригинального текста менее чем указано выше, то ВКР должна 
быть возвращена обучающемуся на доработку и пройти повторную проверку не позднее, чем 
за 5 календарных дней со дня ее возврата.  

Если после повторной проверки сервисом «Антиплагиат РХТУ» уровень заимствования 
превышает пороговое значение, то ВКР и справка (отчет) о уровне заимствований рассмат-
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риваются комиссией. Комиссию формирует зав.кафедрой под своим руководством в составе 
руководителя ВКР, руководителя ОПОП и не менее 1 специалиста (эксперта) в данной обла-
сти – члена ГЭК, которая рассматривает справку и содержание ВКР и составляют справку, в 
которой указывается допускается ли ВКР к защите.  

Если после второй (окончательной) проверки ВКР содержит оригинального текста ме-
нее чем указано выше, то она не допускается к защите решением заседания кафедры, а обу-
чающийся отчисляется из Института как не выполнивший обязанности по добросовестному 
освоению образовательной программы. Решение принимается открытым голосованием на 
заседании кафедры. Решение является принятым, если за него проголосовало более полови-
ны ППС кафедры.  

Если после окончательной проверки с использованием сервиса «Антиплагиат РХТУ» 
ВКР содержит оригинального текста больше, чем указано выше, то она допускается к защите 
и передается в библиотеку Института.  

Электронная версия ВКР, допущенной к защите, с сопроводительным документом пе-
редается в библиотеку Института секретарем ГЭК.  

Электронные копии ВКР не позднее 3 дней после защиты размещаются в ЭБС Институ-
та.  

Обучающийся несёт ответственность за соответствие текста защищаемой ВКР содер-
жанию электронной версии ВКР, переданной руководителю.  

Секретарь ГЭК несёт ответственность за проведение проверки ВКР с использованием 
сервиса «Антиплагиат РХТУ», а также за своевременную передачу электронной версии ВКР 
в библиотеку Института.  

Зав. библиотекой несет ответственность за своевременное размещение ВКР в ЭБС Ин-
ститута и качество размещаемых файлов электронной версии ВКР, доступ лиц к текстам вы-
пускных квалификационных работ в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.  

 
Представление  ВКР к защите 

 
Законченная и проверенная на объем заимствования работа, подписанная студентом и 

консультантами, представляется руководителю работы. После проверки работы руководи-
тель подписывает пояснительную записку и графический материал, составляет отзыв в 
письменном виде, в котором дается оценка: 

– актуальности работы; 
– научного подхода к решению поставленных задач; 
– наиболее интересных разделов и возможности внедрения и/или перспективах ис-

пользования работы; 
– степени самостоятельности и инициативности студента; 
– умения пользоваться вычислительной техникой и научно-технической литературой; 
– регулярности и ритмичности работы над работой, уровне теоретических знаний сту-

дента и его навыках работы. 
При необходимости отмечаются недостатки работы. 
В конце отзыва дается общий вывод о возможности присвоения студенту квалификации 

бакалавра техники и технологий по данному направлению. Оценка в отзыве руководителя не 
проставляется. 

Пояснительную записку к выпускной квалификационной работе, а также графический 
материал необходимо представить нормоконтролеру кафедры для проверки соответствию 
оформления документации требованиям ГОСТ. При правильном оформлении документации 
нормоконтролер визирует титульный лист пояснительной записки и листы графического ма-
териала. 
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Заведующий кафедрой, ознакомившись с выпускной квалификационной работой, реша-
ет вопрос о допуске к защите, ставит свою подпись на титульном листе пояснительной за-
писки, задании и листах графического материала.  

 
3.6 Защита выпускной квалификационной работы 
 
Защита работы проводится, как правило, в институте. В исключительных случаях защи-

та может проходить с согласия ВУЗа в организации по месту выполнения работы, если эта 
организация имеет разрешение Министерства образования и науки РФ на проведение ГЭК 
по данному направлению. 

Состав ГЭК и расписание заседаний составляются профилирующей кафедрой, утвер-
ждаются приказом директора института не позднее, чем за месяц до начала защит. По согла-
сованию с руководителями работ для каждого студента определяется день защиты, и студент 
ставится об этом в известность. День и очередность защиты каждому студенту окончательно 
назначают не позднее, чем за неделю до начала работы ГЭК. 

При защите выпускной квалификационной работы желательно присутствие руководи-
теля. Вход на защиту для всех желающих является свободным. 

Защита работы проводится в следующем порядке. 
Студент в течение 7-10 минут излагает основные положения своей работы: 
- актуальность исследования, цели и задачи работы, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость; 
- принятые пути решения поставленной задачи и полученные результаты; 
- установленные закономерности изменения изучаемых характеристик в зависимости 

от различных параметров, оценка разработанных и используемых методик; 
- выводы по проделанной работе, оценка полученных результатов, анализ выполнения 

поставленных целей. 
После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать как члены ГЭК, так 

и присутствующие на защите. 
После ответа на вопросы секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя (если руково-

дитель присутствует на защите, то секретарь предлагает ему выступить) и Справку об объе-
ме заимствований в тексте пояснительной записки к ВКР. 

В заключительном слове студенту следует ответить на замечания, указанные в отзыве. 
После защиты работ ГЭК на закрытом заседании обсуждает результаты и большин-

ством голосов выносит решение об оценке. Результаты решения ГЭК объявляют студентам в 
тот же день после оформления протоколов. В протоколах ГЭК должно быть отмечено нали-
чие внедрения (использование результатов), рекомендации на представление работы на вы-
ставки. 

Студенту, защитившему выпускную квалификационную работу, решением ГЭК при-
сваивается звание бакалавра в соответствии с квалификационной характеристикой направле-
ния. На основании решения ГЭК студенту выдается диплом. 

Студенту института, сдавшему экзамены с оценкой "отлично" не менее чем по 75% 
всех дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам с оценкой "хорошо" и защи-
тившему выпускную квалификационную работу с оценкой "отлично", присуждается диплом 
с отличием. 

Студент, получивший при защите выпускной квалификационной работы неудовлетво-
рительную оценку, отчисляется из института с правом повторной защиты в течение трех лет 
после окончания института при представлении ходатайства и положительной характеристи-
ки с места работы и при условии, что он работает по специальности. В этом случае ГЭК 
устанавливает, может ли студент представить ко вторичной защите ту же работу с соответ-
ствующей доработкой, определяемой комиссией, или же обязан разработать новую тему, ко-
торая должна быть установлена выпускающей кафедрой. 
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В случае повторной неудовлетворительной защиты студенту выдается академическая 
справка установленного образца или диплом о неполном высшем образовании. 

Студентам, не защитившим выпускную квалификационную работу по уважительной 
причине, директором института может быть удлинен срок обучения до следующего периода 
работы ГЭК.  

 
Оценивания сформированности компетенций при защите выпускной 

квалификационной работы 
 

Оценивание окончательных результатов выполнения выпускной квалификационной 
проводится в форме защиты студентом выпускной квалификационной работы перед комис-
сией. Состав комиссии утверждается директором НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в следующем порядке. 
Студент в течение 5-7 минут излагает основные положения своей выпускной квалифи-

кационной работы: 
- актуальность исследования, цели и задачи работы, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость; 
- принятые пути решения поставленной задачи и полученные результаты; 
- установленные закономерности изменения изучаемых характеристик в зависимости 

от различных параметров, оценка разработанных и используемых методик; 
- выводы по проделанной работе, оценка полученных результатов, анализ выполнения 

поставленных целей. 
После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комис-

сии. 
После защиты выпускной квалификационной работы комиссия обсуждает результаты и 

большинством голосов выносит решение об оценке. По результатам ответов выставляются 
оценки: 

−  «отлично»; 
− «хорошо»; 
− «удовлетворительно»; 
− «неудовлетворительно». 
 
4 Порядок апелляции результатов государственной итоговой аттестации 
 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет пра-

во на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию института 
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государ-
ственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле-
дующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного ис-
пытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 
ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационно-
го испытания, а также выпускную квалификационную работу и отзыв руководителя (для рас-
смотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на за-
седании апелляционной комиссии в присутствии обучающегося, подавшего апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-
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комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-
стоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше-
ний: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процеду-
ры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтверди-
лись и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучаю-
щегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испыта-
ния. 

В случае удовлетворении апелляции результат проведения государственного аттеста-
ционного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменаци-
онную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предо-
ставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, уста-
новленные Институтом расписанием государственных аттестационных испытаний. 

При рассмотрении апелляции  о несогласии с результатами государственного аттеста-
ционного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 
– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного эк-

замена. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии  является 
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттеста-
ционного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной ко-
миссии не позднее даты завершения обучения в Институте в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 
принимается.  

Для студентов, не проходивших сдачу государственного экзамена по уважительной 
причине, организуется сдача в сроки, предусмотренные для официальных пересдач. Студен-
там, не выполнившим или не защитившим выпускную квалификационную работу по уважи-
тельной причине (по медицинским показаниям или в других подтвержденных документально 
случаях) предоставляется возможность выполнить и защитить выпускную квалификацион-
ную работу без отчисления из НИ РХТУ. Дополнительные заседания ГЭК организуются в 
установленные директором НИ РХТУ сроки не позднее четырех месяцев после подачи заяв-
ления лицом, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 
причине. 

Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной при-
чине или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные оцен-
ки, вправе пройти государственную итоговую аттестацию повторно не ранее чем три месяца 
и не позднее чем через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации 
впервые. В этом случае обучающийся отчисляется из НИ РХТУ и ему выдается справка об 
обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому НИ РХТУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ  
 

программы ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 
Общая трудоемкость ГИА  составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 
Форма контроля:   защита выпускной квалификационной работы  
   
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы 
Прохождение государственной итоговой аттестации  предусмотрено в рамках блока Б3 -Государственная ито-
говая аттестация» ОПОП: 
Б3.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты. 
 
3.Цель проведения государственной итоговой аттестации 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы компетен-
ции, установленные программой бакалавриата.  
Таблица 2.1 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 
компетенции выпускника 

Индикаторы достижения компетен-
ции 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя 
её базовые составляющие. Определя-
ет, интерпретирует и ранжирует ин-
формацию, требуемую для решения 
поставленной задачи 
УК-1.2. Осуществляет поиск инфор-
мации для решения поставленной 
задачи по различным типам запросов 
УК-1.3. При обработке информации 
отличает факты от мнений, интер-
претаций, оценок, формирует соб-
ственные мнения и суждения, аргу-
ментирует свои выводы и точку зре-
ния; 
УК-1.4. Рассматривает и предлагает 
возможные варианты решения по-
ставленной задачи, оценивая их до-
стоинства и недостатки; 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в 
рамках поставленной цели, опреде-
ляет связи между ними и ожидаемые 
результаты их решения; 
УК-2.2. В рамках поставленных за-
дач определяет имеющиеся ресурсы 
и ограничения, действующие право-
вые нормы; 
УК-2.3. Планирует реализацию задач 
в зоне своей ответственности с учё-
том имеющихся ресурсов и ограни-
чений, действующих правовых норм; 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне сво-
ей ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и 
точками контроля, при необходимо-
сти корректирует способы решения 
задач; 
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УК-2.5  Представляет результаты 
проекта, предлагает возможности их 
использования и/или совершенство-
вания; 

Командная работа и лидер-
ство 

УК-3. Способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в ко-
манде, исходя из стратегии сотруд-
ничества для достижения поставлен-
ной цели; 
УК-3.2.  При реализации своей роли 
в команде учитывает особенности 
поведения других членов команды; 
УК-3.3.  Анализирует возможные 
последствия личных действий и пла-
нирует свои действия для достиже-
ния заданного результата; 
УК-3.4. Осуществляет обмен инфор-
мацией, знаниями и опытом с члена-
ми команды, оценивает идеи других 
членов команды  для достижения 
поставленной цели; 
УК-3.5. Соблюдает установленные 
нормы и правила командной работы, 
несет личную ответственность за 
общий результат; 

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

УК-4.1. Выбирает стиль общения на 
государственном языке РФ и ино-
странном языке в зависимости от 
цели и условий партнерства; адапти-
рует речь, стиль общения и язык же-
стов к ситуациям взаимодействия; 
УК-4.2.Выполняет перевод профес-
сиональных текстов с иностранного 
языка на государственный язык РФ и 
с государственного языка РФ на ино-
странный; 
УК-4.3. Ведет деловую переписку на 
государственном языке РФ и ино-
странном языке с учетом особенно-
стей стилистики официальных и не-
официальных писем и социокультур-
ных различий в формате корреспон-
денции; 
УК-4.4. Представляет свою точку 
зрения при  деловом общении и в 
публичных выступлениях; 

Межкультурное взаимодей-
ствие 

УК-5. Способен воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует осо-
бенности межкультурного взаимо-
действия (преимущества и возмож-
ные проблемные ситуации), обуслов-
ленные различием этических, рели-
гиозных и ценностных систем 
УК-5.2.  Предлагает способы преодо-
ления коммуникативных барьеров 
при межкультурном взаимодействии  
УК-5.3.Учитывает при социальном и 
профессиональном общении истори-
ческое наследие и социокультурные 
традиции различных социальных 
групп, этносов и конфессий, включая 
мировые религии, философские и 
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этические учения; 
УК-5.4.-Придерживается принципов 
недискриминационного взаимо-
действия при личном и массовом 
общении в целях выполнения про-
фессиональных задач и усиления 
социальной интеграции; 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и 
методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, про-
ектов, при достижении поставленных 
целей;  
 
УК-6.2. Оценивает требования рынка 
труда и предложения образователь-
ных услуг для выстраивания траек-
тории собственного профессиональ-
ного роста  
УК-6.3. Определяет приоритеты соб-
ственной деятельности, личностного 
развития и профессионального роста 
УК-6.4. Строит профессиональную 
карьеру и определяет стратегию 
профессионального развития  

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровье-
сберегающие технологии для под-
держания здорового образа жизни с 
учетом физиологических особенно-
стей организма и условий реализации 
профессиональной деятельности  
УК-7.2. Планирует свое рабочее и 
свободное время для оптимального 
сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспо-
собности  
УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 
нормы здорового образа жизни в 
различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности  

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и поддержи-
вать в повседневной жизни и в профес-
сиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохра-
нения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных конфлик-
тов 

УК-8.1. Анализирует факторы вред-
ного влияния на жизнедеятельность 
элементов  среды обитания (техниче-
ских средств, технологических про-
цессов, материалов, зданий и соору-
жений, природных и социальных 
явлений); 
УК-8.2. Идентифицирует опасные и 
вредные факторы в рамках осу-
ществляемой деятельности; 
УК-8.3.Выявляет проблемы, связан-
ные с нарушениями техники без-
опасности на рабочем месте; предла-
гает  мероприятиях по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций; 
УК-8.4.Разъясняет правила поведе-
ния при  возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
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генного происхождения; оказывает 
первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных меро-
приятиях. 

Экономическая культура, в 
том числе финансовая гра-
мотность 

УК-9 Способен принимать обоснован-
ные экономические решения в различ-
ных областях жизнедеятельности. 

УК 9.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и эко-
номического развития, цели и формы 
участия государства в экономике  
УК 9.2 Применяет методы личного 
экономического и финансового пла-
нирования для достижения текущих 
и долгосрочных финансовых целей  
УК 9.3 Использует финансовые ин-
струменты для управления личными 
финансами и принятия обоснован-
ных экономических решений в раз-
личных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-10 Способен формировать нетерпи-
мое отношение к коррупционному пове-
дению 

УК 10.1 Анализирует действующие 
правовые нормы, обеспечивающие 
противодействие коррупции в про-
фессиональной деятельности,, спосо-
бы профилактики коррупции и от-
ветственность за коррупционные 
правонарушения 
УК 10.2 Формулирует гражданскую 
позицию нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению 
УК 10.3 Соблюдает правила обще-
ственного взаимодействия на основе 
нетерпимого отношения к корруп-
ции; 
УК 10.4 Организует свою професси-
ональную деятельность, исключая 
любые коррупционные проявления 

 
Таблица 2.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование категории (груп-

пы) 
общепрофессиональных компе-

тенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции (ОПК) 

Код и наименование индикатора до-
стижения общепрофессиональной  

компетенции (ИОПК) 

Общепрофессиональные 
навыки 

 

ОПК-1  
Способен анализировать и интерпре-
тировать результаты химических 
экспериментов, наблюдений и изме-
рений 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализи-
рует результаты химических экспери-
ментов, наблюдений, измерений, а 
также результаты расчетов свойств 
веществ и материалов 
ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 
результатов собственных эксперимен-
тов и расчетно-теоретических работ с 
использованием теоретических основ 
традиционных и новых разделов химии 
ОПК-1.3.  Формулирует заключения и 
выводы по результатам анализа лите-
ратурных данных, собственных экспе-
риментальных и расчетно-
теоретических работ химической 
направленности 

ОПК-2  
Способен проводить с соблюдением 
норм техники безопасности химиче-

ОПК-2.1. Работает с химическими ве-
ществами с соблюдением норм техни-
ки безопасности  
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ский эксперимент, включая синтез, 
анализ, изучение структуры и 
свойств веществ и материалов, ис-
следование процессов с их участием 

ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и 
материалов разной природы с исполь-
зованием имеющихся методик 
ОПК-2.3. Проводит стандартные опе-
рации для определения химического и 
фазового состава веществ и материалов 
на их основе 
ОПК-2.4. Проводит исследования 
свойств веществ и материалов с ис-
пользованием серийного научного обо-
рудования 

ОПК-3  
Способен применять расчетно-
теоретические методы для изуче-
ния свойств веществ и процессов 
с их участием с использованием 
современной вычислительной 
техники 

 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 
полуэмпирические модели при реше-
нии задач химической направленности 
ОПК-3.2. Использует стандартное про-
граммное обеспечение при  решении 
задач химической направленности 

Физико-математическая и 
компьютерная грамотность 
при решении задач профес-
сиональной деятельности 

ОПК-4  
Способен планировать работы хими-
ческой направленности, обрабаты-
вать и интерпретировать полученные 
результаты с использованием теоре-
тических знаний и практических 
навыков решения математических и 
физических задач 

ОПК-4.1. Использует базовые знания в 
области математики и физики при пла-
нировании работ химической направ-
ленности 
ОПК-4.2. Обрабатывает данные с ис-
пользованием стандартных способов 
аппроксимации численных характери-
стик  
ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 
химических наблюдений с использова-
нием физических законов и представ-
лений 

ОПК-5  
Способен понимать принципы рабо-
ты современных информационных 
технологий и использовать их для  
решения задач профессиональной 
деятельности. 

ОПК-5.1. Использует современные IT-
технологии при сборе, анализе, обра-
ботке и представлении информации 
химического профиля 
ОПК-5.2. Соблюдает нормы информа-
ционной безопасности в профессио-
нальной деятельности 
ОПК-5.3. Использует стандартные и 
оригинальные программные продукты, 
при необходимости адаптируя их для 
решения задач профессиональной дея-
тельности 

Представление результатов 
профессиональной деятель-
ности 

ОПК-6 
Способен представлять ре-

зультаты своей работы в устной и 
письменной форме в соответ-
ствии с нормами и правилами, 
принятыми в профессиональном 
сообществе 

  
 

ОПК-6.1. Представляет результаты 
работы в виде отчета по стандартной 
форме на русском языке 
ОПК-6-2. Представляет информацию 
химического содержания с учетом тре-
бований библиографической культуры 
ОПК-6.3. Представляет результаты 
работы в виде тезисов доклада на рус-
ском и английском языке в соответ-
ствии с нормами и правилами, приня-
тыми в химическом сообществе 
ОПК-6.4. Готовит презентацию по те-
ме работы и представляет ее на рус-
ском и английском языках 

 
Профессиональные компетенции определены Институтом самостоятельно на основе профессиональ-

ных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (см. таблица 1)  и на основе 
анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обоб-



 
 
 

31 

щения опыта работы, проведения консультаций с работодателями отрасли, в которой востребованы выпускни-
ки, иных источников. 

 
Таблица 2.3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 
Задача 

профессиональной 
деятельности 

Объект или об-
ласть 

знания 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния профессиональной 
компетенции (ИПК) 

Основание (проф-
стандарт, 

анализ опыта) 

 
Тип задач профессиональной деятельности: 

 
Научно-исследовательский тип задач 

Осуществление 
вспомогательной 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению фунда-
ментальных задач 
химической 
направленности; 
разработка ве-
ществ и материа-
лов, создание но-
вых видов химиче-
ской продукции 

химические веще-
ства, материалы, 
химические про-
цессы и явления, 
источники про-
фессиональной 
информации, 
профессиональное 
оборудование; 
химические веще-
ства, материалы, 
профессиональное 
оборудование 

ПК-1 Способен вы-
бирать и использо-
вать технические 
средства и методы 
испытаний для ре-
шения исследова-
тельских задач хи-
мической направ-
ленности, постав-
ленных специали-
стом более высокой 
квалификации 

ПК-1.1 Умеет плани-
ровать отдельные ста-
дии исследования при 
наличии общего плана 
НИР 
ПК-1.2 Умеет прово-
дить подготовку объ-
ектов к исследованию 
ПК-1.3. Умеет выби-
рать технические 
средства и методы ис-
пытаний (из набора 
имеющихся) для ре-
шения поставленных 
задач НИР 
ПК-1.4 Знает методы 
проведения экспери-
ментов и наблюдений, 
обобщения и обработ-
ки информации 
ПК-1.5 Умеет прово-
дить наблюдения и 
измерения, составлять 
их описания и форму-
лировать выводы 
 

ПС:40.011 
Обобщение  опыта  
работы 

ПК-2 Способен ока-
зывать информаци-
онную поддержку 
специалистам, осу-
ществляющим  
научно-
исследовательские 
работы 

ПК-2.1. Владеет мето-
диками  первичного 
поиска информации по 
заданной тематике (в 
т.ч., с использованием 
патентных баз данных) 
ПК-2.2 Знает методы 
анализа научно-
технической информа-
ции 
ПК-2.3 Умеет гото-
вить элементы доку-
ментации, проекты 
планов и программ 
отдельных этапов НИР  
ПК-2.4 Умеет оформ-
лять результаты науч-
но-исследовательских 
и проектно-
конструкторских работ 
 

ПС:40.011 
Анализ опыта про-
фессиональной дея-
тельности 
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Технологический тип задач 

Проведение работ 
по контролю каче-
ства фармацевти-
ческого производ-
ства 
 

химические эле-
менты, простые 
молекулы и слож-
ные соединения в 
различном агре-
гатном состоянии 
(неорганические и 
органические ве-
щества и материа-
лы на их основе), 
полученные в ре-
зультате химиче-
ского синтеза (ла-
бораторного, про-
мышленного) или 
выделенные из 
природных объек-
тов 

ПК-3   
Способен проводить 
работы по отбору и 
учету образцов ле-
карственных 
средств, исходного 
сырья и упаковоч-
ных материалов, 
промежуточной про-
дукции и объектов 
производственной 
среды 

ПК-3.1. Умеет пользо-
ваться инструментами 
и приборами, необхо-
димыми  для отбора 
образцов лекарствен-
ных средств, исходно-
го сырья и упаковоч-
ных материалов, про-
межуточной продук-
ции и объектов произ-
водственной среды  
ПК-3.2. Знает способы 
отбора образцов ле-
карственных средств, 
исходного сырья и 
упаковочных материа-
лов, промежуточной 
продукции и объектов 
производственной 
среды 
ПК-3.3. Владеет прин-
ципами обеспечения 
качества испытаний 
лекарственных 
средств, сырья и мате-
риалов, промежуточ-
ной продукции и объ-
ектов производствен-
ной среды на фарма-
цевтическом произ-
водстве  
ПК-3.4. Знает способы 
учета отобранных об-
разцов лекарственных 
средств, исходного 
сырья и упаковочных 
материалов, промежу-
точной продукции и 
объектов производ-
ственной среды 

ПС:02.013 
Анализ требований 
к профессиональ-
ным компетенци-
ям, предъявляе-
мым к выпускни-
кам на рынке труда 
 

ПК-4 Способен про-
водить испытания 
образцов лекар-
ственных средств, 
исходного сырья и 
упаковочных мате-
риалов, промежу-
точной продукции и 
объектов производ-
ственной среды 
 

ПК-4.1. Умеет произ-
водить испытания ле-
карственных средств, 
исходного сырья и 
упаковочных материа-
лов, промежуточной 
продукции и объектов 
производственной 
среды с помощью хи-
мических, биологиче-
ских и физико-
химических методов в 
соответствии с фарма-
копейными требовани-
ями, нормативной до-
кументацией и уста-
новленными процеду-
рами 
ПК-4.2. Владеет мето-

ПС:02.013 
Анализ требований 
к профессиональ-
ным компетенци-
ям, предъявляе-
мым к выпускни-
кам на рынке труда 
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дами математической 
статистики, применяе-
мыми при обработке 
результатов испыта-
ний лекарственных 
средств, исходного 
сырья и упаковочных 
материалов, промежу-
точной продукции и 
объектов производ-
ственной среды ПК-
4.3. Знает Фармако-
пейные методы анали-
за, используемые для 
испытаний лекар-
ственных средств, ис-
ходного сырья и упа-
ковочных материалов, 
промежуточной про-
дукции 

Контроль качества 
продукции на всех 
стадиях производ-
ственного процесса 

химические эле-
менты, простые 
молекулы и слож-
ные соединения в 
различном агре-
гатном состоянии 
(неорганические и 
органические ве-
щества и материа-
лы на их основе), 
полученные в ре-
зультате химиче-
ского синтеза (ла-
бораторного, про-
мышленного) или 
выделенные из 
природных объек-
тов 

ПК 5 Способен про-
водить анализ каче-
ства исходного сы-
рья, полуфабрика-
тов, промежуточной 
и товарной продук-
ции химического, 
биохимического 
производства и тех-
нологических про-
цессов переработки 
нефти и газа под 
руководством специ-
алистов более высо-
кой квалификации. 
 

ПК-5.1. Выбирает ме-
тоды и средства кон-
троля качества сырья, 
компонентов и выпус-
каемой продукции хи-
мического назначения 
на соответствие требу-
емой нормативной 
документации 
ПК-5.2. Выполняет 
стандартные 
операции на типовом 
оборудовании для ха-
рактеристики сырья, 
промежуточной и ко-
нечной продукции 
химического произ-
водства. 
ПК-5.3. Составляет 
протоколы испытаний, 
отчеты о выполненной 
работе по заданной 
форме 
ПК-5.4. Осуществляет 
контроль точности 
аналитического обо-
рудования на соответ-
ствие требуемой нор-
мативной документа-
ции 
 

ПС:40.010 
ПС:19.002 
ПС:26.013 
ПС:26.009 
Анализ требований 
к профессиональ-
ным компетенци-
ям, предъявляе-
мым к выпускни-
кам на рынке труда 
 

 
4. Содержание государственной итоговой аттестации 

№  
раздела 

Наименование раздела 
практики Содержание раздела 

2 Выпускная квалификаци-
онная работа 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты. 
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5. Дополнительная информация 
 
 По результатам государственной итоговой аттестации выпускников Государственная экзаменационная 
комиссия по защите выпускных квалификационных работ принимает решение о присвоении им квалификации 
бакалавр  по направлению подготовки 04.03.01, направленности (профилю) подготовки   «Анализ химической и 
фармацевтической продукции» и выдаче диплома государственного образца. 
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Приложение 2 

Форма титульного листа к пояснительной записке к выпускной квалификационной работе 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Новомосковский институт (филиал) ФГБОУ ВО 
 «Российский химико-технологический  
университет имени Д.И. Менделеева» 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 
 

 Химико-технологический факультет  
 

Кафедра «Общая и неорганическая химия» 

 
Направление  подготовки 04.03.01  «Химия» 

Профиль подготовки «Анализ химической и фармацевтической продукции» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

НА ТЕМУ: 

 
«……………………………………………………………………………..» 

 
 

Заведующий кафедрой 
д.х.н., доцент 

 

______________________Новиков А.Н. 

 

Руководитель работы 
Степень, звание (должность) 

 

 

______________________ФИО 

Дипломник 

студент группы  

 

 

______________________ФИО 

                                              

 
 

Новомосковск – 20___ 
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Приложение 3 

Форма листа задания к выпускной квалификационной работе 

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Новомосковский институт (филиал) ФГБОУ ВО 
 «Российский химико-технологический  
университет имени Д.И. Менделеева» 

(Новомосковский институт РХТУ  им. Д.И. Менделеева) 
 

 Химико-технологический факультет  
Кафедра «Общая и неорганическая химия» 

Направление  подготовки 04.03.01  «Химия» 

Профиль подготовки «Анализ химической и фармацевтической продукции» 

 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой ОиНХ 

        _____________Новиков А.Н. 

       «____» __________20___ г. 

 

З А Д А Н И Е  
 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  РАБОТУ БАКАЛАВРА 

студенту 4 курса гр. ХФ-20  (Фамилия Имя Отчество) 
 

1. Тема работы: «____________________________________________________» 

утверждена приказом по институту от    «__»_________   г.                 №  
 
2. Срок сдачи студентом работы                          
 
3. Исходные данные к работе 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
4. Перечень подлежащих разработке вопросов 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
5. Перечень обязательного графического материала 
Результаты исследований в виде графиков и таблиц 



6. Нормоконтролёр: 

Ф.И.О. Подпись Дата 

   

 

 

Календарный план 

выполнения дипломной работы 

 

Наименование раздела Дата 

готовности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Задание выдал      Задание принял 

 

Руководитель____________    Студент_____________ 

             (подпись, дата)           (подпись, дата) 



 
 
 

38 

Приложение 4 

Пример реферата 
 

РЕФЕРАТ 
УДК 541.8  
 
 Термодинамические свойства растворов иодида калия в смешанном растворителе N-

метилпирролидон – вода: Выпускная квалификационная работа / Ретинская Е.Р., рук. НовиковА.Н. 

– НИ РХТУ, каф. ОиНХ, 2022.  

 

 Пояснительная записка: С. 67 , рис. 12, табл. 3, библ. 36 назв.  

 

ТЕПЛОЁМКОСТЬ, ПЛОТНОСТЬ, ОБЪЁМ, КОНЦЕНТРАЦИЯ,  

ИОДИД КАЛИЯ, N – МЕТИЛПИРРОЛИДОН (NМП), ВОДА 

 

 Изучена литература по принципам использования растворителей для получения лекар-

ственных средств, по факторам, влияющим на растворимость; изучены основные требования к 

растворителям, используемым для синтеза, выделения, очистки лекарственных веществ и приго-

товления лекарственных форм, классификация растворителей.  

 Экспериментально исследованы теплоёмкости и объёмные свойства трехкомпонентных 

растворов KI–МП–Н2О при ХМП=0,025 и 0,050 при температуре 298,15 К. Проведён анализ раз-

личных эффектов влияющих на исследуемые свойства.  

 Установлено определяющее значение взаимодействий МП-H2O на теплоёмкостные и объ-

ёмные свойства растворов.  

 

 Literature has been studied according to the principles of the use of solvents to obtain medicines 

on factors influencing solubility; basic requirements also has been studied to solvents used for synthesis, 

purification, refinery procedure of medicinal substances and manufacture of dosage forms, classification 

of solvents.  

Heat capacities and volumetric properties of three-component solutions KI-MP-H2O at XMP = 

0.025 and 0.050 has been experimentally explored at a temperature of 298.15 k. An analysis of the vari-

ous effects influencing explored properties has been carried out. It has been found crucial importance of 

interactions MP-H2O on heat capacitive and volumetric properties of solutions. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 
программы  

 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте 
России 2 августа 2017 г. N 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 04.03.01 
Химия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47644) 
(ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 
накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Общая и неорганическая химия» НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на изучение дисциплины в 
течение 3 семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является – формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций на основе изучения факторов, определяющих и влияющих на 
здоровье, методов оценки состояния здоровья, необходимых бакалавру в сфере образования для 
личностного роста и успешного решения профессиональных задач. 

 
Задачи преподавания дисциплины : 

- создать у студента представление о фундаментальном единстве естественных наук; 
- иметь представление о человеке как биологическом виде; особенности физиологии; 
соматическом, психическом и социальном началах в природе человека; факторах здоровья и 
здорового образа жизни; 
- получить необходимый объем знаний, навыков и умений в области медицины и гигиены для 
правильной организации своей профессиональной деятельности, устройства жилища и досуга. 
- формирование знаний в области основ медицинских знаний и здорового образа жизни; 
- овладение необходимыми знаниями и приемами оказания первой медицинской - 
(неквалифицированной) помощи при неотложных состояниях и остро развивающихся 
заболеваниях;  
- получение знаний о проблемах здоровья человека разных возрастных групп, о мерах и методах 
первичной и вторичной профилактики заболеваний; 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина ФТД.01 Основы медицинских знаний относится к Блоку ФТД. Факультативные 

дисциплины. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Неорганическая химия, Биология с 

основами экологии, Органическая химия и является основой для последующих дисциплин: 
Аналитическая химия, Физическая химия, Квантовая механика и квантовая химия, 
Высокомолекулярные соединения, Химическая технология, Коллоидная химия, Химия и 
термодинамика растворов, Строение вещества, Научно-исследовательская работа, Подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.  

 
 
4. 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 

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, 
анализа продуктов 
химического 
синтеза). 

ПК-1. Способен 
выбирать и 
использовать 
технические 
средства и методы 
испытаний для 
решения 
исследовательских 
задач химической 
направленности, 
поставленных 
специалистом более 
высокой 
квалификации 

ПК-1.2. Умеет 
проводить 
подготовку объектов 
к исследованию 
ПК-1.4. Знает 
методы проведения 
экспериментов и 
наблюдений, 
обобщения и 
обработки 
информации 
ПК-1.5. Умеет 
проводить 
наблюдения и 
измерения, 
составлять их 
описания и 
формулировать 
выводы 

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 
«Специалист по 
научно-
исследовательским и 
опытно-
конструкторским 
разработкам», 
утвержденный 
приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 
04.03.2014 № 121 н, 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 



Проведение анализа 
химических веществ, 
зная природу и 
сущность явлений, 
процессов, 
химического сырья, 
материалов и 
готовой продукции. 
Осуществлять 
оценку результатов 
анализа, 
готовность 
проводить 
стандартные и 
сертификационные 
испытания 
материалов, изделий 
и технологических 
процессов 

Химическое, 
химико-
технологическое 
производство; 
Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности (в 
сфере организации и 
проведения 
химического и 
химико-
технологического 
производства, 
анализа продуктов 
химического 
синтеза). 

ПК-1. Способен 
выбирать и 
использовать 
технические 
средства и методы 
испытаний для 
решения 
исследовательских 
задач химической 
направленности, 
поставленных 
специалистом более 
высокой 
квалификации 

ПК-1.2. Умеет 
проводить 
подготовку объектов 
к исследованию 
ПК-1.4. Знает 
методы проведения 
экспериментов и 
наблюдений, 
обобщения и 
обработки 
информации 
ПК-1.5. Умеет 
проводить 
наблюдения и 
измерения, 
составлять их 
описания и 
формулировать 
выводы 

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 40.010 
«Специалист по 
техническому 
контролю качества 
продукции», », 
утвержденный 
приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты Российской 
Федерации 

 
 
 
 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
 

Знать:  
- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
– признаки наиболее распространённых заболеваний, неотложных состояний, инфекционных 
болезней;  
- аспекты полового воспитания;  
- правила оказания первой медицинской помощи;  
- о гигиенических факторах, оказывающих существенное влияние на психическое, физическое и 
социальное развитие личности человека; 
- основы лекарственной помощи; 

Уметь: 
- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
– работать со специальной литературой, таблицами,  информационными сборниками; 
- эффективно организовывать учебный процесс в соответствии с гигиеническими требованиями, 
уровнем функциональных возможностей организма человека, состоянием здоровья; 
- использовать различные методики преподавания для построения и организации профессиональной 
деятельности; 
- использовать знания, полученные при изучении химии для сохранения здоровья и предупреждения 
профессиональных заболеваний при различных видах деятельности, оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим при несчастных случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях; 
- использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их анализ. 

 Владеть: 



- необходимым объемом знаний, навыков и умений в области медицины и гигиены для правильной 
организации своей профессиональной деятельности, устройства жилища и досуга 
– приёмами первой медицинской помощи при переломах, вывихах, кровотечениях, обмороке, 
эпилептическом и истерическом припадках и др. 
- культурой мышления, знать его общие законы, способен в письменной и устной речи правильно 
(логично) оформить его результаты. 
 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Семест р _3_ 

Вид учебной работы  

Объем  в том числе в форме 
практической подготовки 

з.е. акад. ч. 
астр. ч. 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 54    
Контактная работа - аудиторные 

 
1.44 52.2 38.88    

Лекции 0.94 34 25.38    
Практические занятия (ПЗ) 0.5 18 13.5    
Лабораторные работы (ЛР) - - -    
Самостоятельная работа 0.55 19.8 14.74    
Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины  

0.19 7 
5.13 

   

Реферат 0.14 5 3.78    
Подготовка к практическим занятиям 0.14 5 3.78    

Подготовка к контрольным пунктам 0.083 3 2.24    

Контактная работа – 
промежуточная аттестация 0.0097 

0.2 0.26 
   

Форма контроля:  зачет 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  Всего 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Лекции 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Прак. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Лаб. 
работы  

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Сам. 
работа 

1. Раздел 1.Человек. 
Болезнь и 
здоровье. 

5  
2  1  

-  
2 

2. Раздел 2. 
Экология и 
здоровье 
человека. 

5  

2  1  

-  

2 

3. Раздел 3. 
Здоровье и 

6  3  1  -  2 



наследственность. 
4. Раздел 4.  

Психическое 
здоровье. 

6  
3  1  

-  
2 

5. Раздел 5. 
Основные 
анализаторы 
человеческого 
организма. 

8  

4  2  

-  

2 

6. Раздел 6.  
Рациональное 
питание. 

7.65  
4  2  

-  
1.65 

7. Раздел 7. 
Неотложные 
состояния. 

6  
3  2  

-  
1 

8. Раздел 8. 
Физическое 
воспитание. 

6  
3  2  

-  
1 

9. Раздел 9. 
Вредные 
привычки. 

8  
4  2  

-  
2 

10. Раздел 10. 
Защита 
иммунитета. 

6  
2  2  

-  
2 

11. Раздел 11. 
Лекарственная 
терапия. 

8  
4  2  

-  
2 

 Контактная 
работа – 
промежуточная 
аттестация 

0.35  
    

  
 

 Итого 72  34  18  -  19.65 
 
 
6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

Раздел 1.Человек. Болезнь и здоровье. 
Введение. Актуальность обучения предмету «Основы медицинских знаний». Основные понятия и 
определения дисциплины. Цель и задачи основ медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Социальная медицина. Общее понятие о болезни. Здоровье и факторы, его определяющие. 
Компоненты здоровья. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Показатели индивидуального 
здоровья. Критерии оценки индивидуального здоровья. 
 

Раздел 2. Экология и здоровье человека. 
Основные понятия и законы экологии человека. Экологический кризис. Варианты биологического 
действия загрязнителей окружающей среды. Организм и внешняя среда. Глобальные загрязнители 
объектов окружающей среды. Атмосферный воздух. Питьевая вода и здоровье. Значение воды для 
человека. Химическое загрязнение воды. Биологическое загрязнение воды. Экология продуктов 
питания. Об экологической чистоте современных продуктов. Пищевые добавки. Климат и здоровье. 
Основные  законодательные и нормативно-правовые документы в области экологии в России. 
Международные природоохранные экологические организации. 
 



Раздел 3. Здоровье и наследственность. 
Биологический потенциал здоровья. Наследственные или генетические болезни. Азбука генетики. 
Генетика человека. Хромосомные болезни. Наследственные болезни. Генная терапия. Клонирование. 
Биологическая и социальная компоненты. Медико-генетическое консультирование. Здоровье и 
концепция человека. 
 

Раздел 4. Психическое здоровье. 
Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах деятельности коры головного мозга. Физиология 
речи и речеобразования. Нарушение речи у детей. Мышление и речь. Определение памяти. Виды 
памяти. Механизмы памяти. Индивидуальные различия памяти. Запоминание. Воспроизведение.  
Психическое здоровье. Нервная система, высшая и низшая нервная деятельность. Компоненты 
эмоционального благополучия. Активность личности. Стресс и здоровье. Конфликты и здоровье. 
 

Раздел 5. Основные анализаторы человеческого организма. 
Понятие об анализаторах. Значение органов чувств. Общая схема строения анализаторов, их функции. 
Виды анализаторов: зрительный, слуховой, двигательный, вкусовой, обонятельный, кожный, их 
значение и возрастные особенности. Строение и функции зрительного анализатора. Понятие об 
адаптации, аккомодации. Бинокулярное зрение. Нарушение аккомодации. Дальтонизм. Слуховой 
анализатор, отделы. Ухо, части уха, строение, функции. 
 

Раздел 6. Рациональное питание. 
Обмен вещества и энергии в организме человека. Белки и их значение в питании. Жиры и их 
значение. Углеводы и их значение. Минеральные соли и их значение. Витамины и их значение, виды 
витаминов, понятие о гипо- и авитаминозах. Вода. Определение прихода и расхода веществ, основной 
обмен. Рабочая прибавка. Понятие рационального питания. Режим питания. 
 

Раздел 7. Неотложные состояния. 
Основные причины, признаки и течение неинфекционных заболеваний. Понятие о неотложных 
состояниях и травмах. Классификация травм. 
 

Раздел 8. Физическое воспитание. 
Влияние физических упражнений на развитие и состояние здоровья. Оптимальный двигательный 
режим как гигиеническая основа физического воспитания. Понятие «гипокинезии» и «гиперкинезии». 
Методы физического воспитания. Естественные факторы природы в системе физического воспитания. 
Физиологические основы закаливания водой, воздухом, солнцем. 
 

Раздел 9. Вредные привычки. 
Вредные привычки. Отсутствие вредных привычек. Психоактивные вещества. Эпидемиология, 
патогенез, клиника. Большой наркоманический синдром. Стадии развития наркорасстройств. 
Алкоголь. Особенности воздействия алкоголя на организм детей и подростков. Употребление табака. 
 

Раздел 10. Защита иммунитета. 
Характеристика патогенных микроорганизмов (классификация, свойства, устойчивость к воздейтсвию 
факторов внешней среды). Эпидемический процесс, его основные факторы и закономерности. 
Механизмы неспецифической защиты от воздействий чужеродных веществ. Иммунитет, виды 
иммунитета. 
 

Раздел 11. Лекарственная терапия. 
Лекарственная терапия. Понятие о лекарствах. Дозы лекарственных препаратов. Лекарственные 
формы. Клиническая фармакология. Фармакодинамика. Фармакокинетика и ее этапы. Основные пути 
введения лекарственных средств. Поиск лекарственных средств. Этапы разработки новых 
лекарственных препаратов. Отрицательное действие лекарств. Фармакотерапия. Фармакологическое 
действие различных групп лекарственных препаратов. 



 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ В результате освоения 

дисциплины студент 
должен: 

Номер раздела 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Знат ь:            
1. - правила оказания первой 

медицинской помощи;  
+ + + + + +      

2. – признаки наиболее 
распространённых 
заболеваний, неотложных 
состояний, инфекционных 
болезней;  

+ + + + + +      

3. - аспекты полового 
воспитания;  

+ + +        + 

4. - о гигиенических 
факторах, оказывающих 
существенное влияние на 
психическое, физическое и 
социальное развитие 
личности человека; 

   +       + 

5. - приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

+ + + + + + + + + + + 

6. - основы лекарственной 
помощи; 

+ + +        + 

 Умет ь            
1. - использовать приемы 

первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

+ + + + + + + + + + + 

2. – работать со специальной 
литературой, таблицами,  
информационными 
сборниками; 

+ + + + + + + + + + + 

3. - эффективно 
организовывать учебный 
процесс в соответствии с 
гигиеническими 
требованиями, уровнем 
функциональных 
возможностей организма 
человека, состоянием 
здоровья; 

+ + + + +   + + + + 

4. - использовать различные 
методики преподавания 
для построения и 
организации 
профессиональной 
деятельности; 

   + + +      

5. - использовать знания, 
полученные при изучении 
химии для сохранения 
здоровья и 

+ + +   + + + + + + 



предупреждения 
профессиональных 
заболеваний при 
различных видах 
деятельности, оказания 
первой медицинской 
помощи пострадавшим при 
несчастных случаях, 
авариях, катастрофах, 
стихийных бедствиях; 

6. - использовать модели для 
описания и 
прогнозирования 
различных явлений, 
осуществлять их анализ. 

+ + + + + + + + + + + 

 Владет ь:            
1. - необходимым объемом 

знаний, навыков и умений 
в области медицины и 
гигиены для правильной 
организации своей 
профессиональной 
деятельности, устройства 
жилища и досуга 

+ + + + + + + + + + + 

2. – приёмами первой 
медицинской помощи при 
переломах, вывихах, 
кровотечениях, обмороке, 
эпилептическом и 
истерическом припадках и 
др. 

+ + + + + + + + + + + 

3. - культурой мышления, 
знать его общие законы, 
способен в письменной и 
устной речи правильно 
(логично) оформить его 
результаты. 

+ + + + + + + + + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

№ Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

Раздел 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ПК-1. Способен 
выбирать и 
использовать 
технические 
средства и методы 
испытаний для 
решения 
исследовательских 
задач химической 
направленности, 
поставленных 
специалистом 
более высокой 
квалификации 

ПК-1.2. Умеет проводить 
подготовку объектов к 
исследованию 
ПК-1.4. Знает методы 
проведения 
экспериментов и 
наблюдений, обобщения и 
обработки информации 
ПК-1.5. Умеет проводить 
наблюдения и измерения, 
составлять их описания и 
формулировать выводы 

+ + + + + + + + + + + 



 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Практические занятия  
 
Темы практических занятий по дисциплине 
 

№ п/п № раздела 
дисциплины 

Темы практических занятий Часы 

1 3, 4, 5 Мышление как процесс. Особенности трудовой 
    

2 
2 1, 2 Гигиена и культура умственного труда 2 
3 1, 2 Гигиена учебного процесса 2 
4 9 Влияние злоупотребления психоактивными веществами 

      
2 

5 6, 8, 10, 11 Здоровый образ жизни 2 
6 6, 8, 10 Правила питания 2 
7 3, 7, 10, 11 Профилактика инфекционных заболеваний 2 
8 3, 7, 11 Оказание первой медицинской помощи при различных 

 
2 

9 1, 3, 7, 8, 10, 11 Организация первой медицинской помощи в НИ РХТУ 2 
 
8.2. Лабораторные занятия  

Лабораторные занятия не предусмотрены 
 

Примерная тематика рефератов 
 

1. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания как медицинская проблема. 
2. Основные симптомы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
3. Ишемическая болезнь сердца и формы ее проявления.  
4. Инфаркт миокарда. Профилактика.  
5. Острые и хронические заболевания желудка.  
6. Причины, признаки, лечение и профилактика дисбактериозов.  
7. Аллергические ренит и конъюктивит.  
8. Анафилактический шок. Причины возникновения, профилактика и первая медицинская 

помощь.  
9. Заболевания верхних дыхательных путей и их осложнения.  
10. .Спид: пути передачи, клиника, профилактика.  
11. Асептика. Антисептика. Понятие, методы, цели. Антисептические вещества  
12. Злоупотребление алкоголем и алкоголизм.  
13. Употребление наркотиков и одурманивающих веществ.  
14. Здоровье и образование. Охрана здоровья детей дошкольного и школьного возраста  
15. Профилактика нарушений осанки и зрения.  
16. Психолого-педагогические основы психотерапии и ее методы.  
17. Психологический климат, индивидуальная и школьная психогигиена.  
18. Стимуляция интеллектуальной работоспособности учителя и учеников.  
19. Понятие о стрессе. Общий адаптационный синдром.  
20. Культура здоровья. Проблемы воспитания.  
21. Биологические проблемы формирования здорового образа жизни.  
22. Социальные проблемы формирования здорового образа жизни.  
23. Закаливающее и оздоровительное воздействия холода на организм человека.  
24. Оздоровительные программы активного долголетия.  
25. Экстренная помощь при острых отравлениях.  



26. Воздушно-капельные инфекции (корь, краснуха, скарлатина, паротит эпидемический): 
клиника, профилактика.  

27.  Неотложная помощь при ожоговом шоке, тепловом и солнечном ударах.  
28. Острые респираторные заболевания, грипп: клиника, профилактика.  
29. Первая помощь при утоплении, асфиксии, электротравме, поражении молнией.  
30. Туберкулез (первичный и вторичный). Туберкулез органов дыхания. Особенности туберкулеза 

у детей. Лечение. Профилактика.  
31. Приемы временной остановки кровотечений. Геморрагический шок.  
32. Воздушно-капельные инфекции (ветряная оспа, полиомиелит): клиника, профилактика.  
33. Оказание первой помощи при гипертоническом кризе и приступе стенокардии.  
34. Желудочно-кишечные инфекции (дизентерия, холера, брюшной тиф, сальмонеллез): клиника, 

лечение, профилактика. 
35. Доврачебная помощь при переломах костей.  
36. Гематогенные инфекции (столбняк, вирусный гепатит): клиника, лечение, профилактика.  
37. Экстренная помощь при болезнях, вызванных контактами с ядовитыми животными, 

насекомыми и растениями. 
38. Воздушно-капельные инфекции (дифтерия, коклюш): клиника, профилактика. 
39. Доврачебная помощь при ушибах, вывихах.  
40. Пищевые отравления бактериальными токсинами (стафилококком, ботулизм): клиника, 

доврачебная помощь, профилактика.  
41. Неотложная помощь при обморожениях и общем замерзании.  
42. Болезни, передаваемые половым путем (сифилис, гонорея): клиника, профилактика. 
43. Доврачебная неотложная помощь при коллапсе, обмороках. 
44. Болезни, передаваемые половым путем (СПИД): клиника, профилактика.  
45. Доврачебная неотложная помощь при травматическом шоке.  
46. Воздушно-капельные инфекции (краснуха, скарлатина): клиника, профилактика. 
47. Профилактика стресса. Способы антистрессовой защиты. 
48. Физическая культура и ее оздоровительное значение. 
49. Двигательная активность в различные периоды жизни человека. 
50. Соблюдение физиологической основы режима труда и отдыха для сохранения здоровья. 
51. Социально-психологические аспекты здорового образа жизни. 
52. Проблема формирования здорового образа жизни на различных этапах жизнедеятельности 

человека. 
53. Философские, нравственные, этические аспекты здорового образа жизни. 
54. Культура, творчество, здоровье. 
55. Возрастные аспекты здоровья. 
56. Здоровье учителя. Возможности самосовершенствования. 
57. Закаливание - составляющая здорового образа жизни. 
58. Питание современного человека. Проблема, связанная с дефицитом витаминов в рационе и 

пути ее решения. 
59. Питание современного человека. Проблема, связанная с избыточным потреблением жиров 

животного происхождения. Пути ее решения. 
60. Пища как источник токсических и биологически активных веществ. 
61. Проблема женского и семейного алкоголизма. 
62. Проблема подросткового алкоголизма. 
63. Алкоголизм как социальная проблема. 
64. Наркомания как социальная проблема. 
65. Влияние табакокурения на здоровье. 
66. ВИЧ (СПИД)-медико-социальные аспекты. 
67. Действие алкоголя на плод. Алкогольный синдром плода. 
68. Пищевые отравления и их профилактика. 
69. Значение личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья. 
70. Альтернативные представления в питании человека (вегетарианство, раздельное питание). 



 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

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

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

- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 
дисциплины; 

- подготовку к сдаче зачета (3 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала.  

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 
являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 
учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий 
«час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 
астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается 
перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв 
продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные 
результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в 
установленном в Институте порядке.  

 
11.1. Образовательные технологии 
 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна 
реализация ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие 
у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр,  
анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 
составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с 
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 



 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное 
изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают 
все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и 
ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической 
помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, 
управление процессом решения задач. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 
корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся 
должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, 
аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 
 
11.5. Реферат 
Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы 
или вопроса. 
Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 
Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 
убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность 
срока сдачи, публичная защита реферата. 



Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания 
зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 
По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется 
преподавателем с учетом пожеланий студента.  
 
11.6. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-
химических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к 
чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в 
овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание 
должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 
требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель 
должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и 
практической основы для изучения профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные 
технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем 
приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую 
информацию о использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, 
сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  
При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 
Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 
1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 
студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 
деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 



практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в 
структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка 
знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
По работе с литературой 
 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 
учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной 
системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета 
дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен 
сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в 
кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 
положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 
работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
 
11.7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 
программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 
дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими 
подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата 
в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 
предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 
специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 
 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 
Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 
именно: 
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 
проводиться в несколько этапов. 



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 
необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем 
многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 
Библиотека 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. 
Библиотека 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) Института и Университета, которая 
содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию 
с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 
 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
 
а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1. Основы медицинских знаний 
(анатомия, физиология, гигиена человека 
и оказание первой помощи при 
неотложных состояниях): учеб. пособ. / И. 
В. Гайворонский [и др.] ; ред. И. В. 
Гайворонский. - 3-е изд., испр. и доп. - 
СПб. : СпецЛит., 2015. - 311 с.  

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

 О-2. Волокитина, Т. В. Основы 
медицинских знаний: учеб. пособ. / Т. В. 
Волокитина, Г. Г. Бральнина, Н. И. 
Никитинская. - 3-е изд., стереотип. - М. : 
Академия, 2011. - 224 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

1. Основы медицинских знаний 
[Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / сост. Горбаткова 
Е.Ю., Титова Т.А.. — Электрон. дан. — 
Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2007. — 
76 с.  

ЭБС. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/42380 

Дата обращения 31.08.2017 г. 

 

Да 

Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни: 2. Руководство к 

ЭБС. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/56688 Да 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92.
https://e.lanbook.com/book/42380
https://e.lanbook.com/book/56688


самостоятельной работе студентов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / 
сост. Е.Ю. Горбаткова, В.В. Шурыгина, 
Ж.В. Шайдулина. — Электрон. дан. — 
Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2014. — 
167 с.  

Дата обращения 31.08.2017 г. 

 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
1. Научные документы (монографии, сборники статей, учебные пособия, статьи из сборников и 
научных журналов). 
2. Специальные виды нормативно-технических документов (государственные стандарты, 
информационные листы). 
 
12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты могут использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронные учебные ресурсы на сайте кафедры ОиНХ: Режим доступа: Система поддержки 
учебных курсов НИ РХТУ  http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=270  
2. ЭБС «Издательство «Лань» Договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г. Лицензионный 

договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г. – 
https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Электронное издательство «Юрайт» (договор 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. 
Срок действия с 27.04.2024 по 31.05.2025г. – https://urait.ru/ 

4. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок действия с 
25.04.2024 по 24.04.2025г. – https://znanium.com/ 

5.  ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002 КС/02-2024/33.02–Л–3.1-7787/2024 от 
23.04.2024 г. Срок действия с 23.04.2024 г. По 22.04.2025 г.) – https://studentlibraru.ru/ 
6.  Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. 
URL:http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=I
BIS  
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы медицинских знаний» проводятся 
в форме аудиторных, практических занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=270
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


здоровья 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 
Лекционная аудитория № 150 
Поточная  химическая  аудитория  
им. Э.А.Кириченко  
Тульская область, 
Новомосковский район,  г. 
Новомосковск, улица Дружбы,  д. 
8б 
 

Препараторская, препаративный стол, 
меловая доска,  Периодическая система. Д.И. 
Менделеева, учебно-наглядные пособия, 
экран, презентационная техника (постоянное 
хранение в ауд.271 кафедры ОиНХ) 
Количество посадочных мест - 120 да 

Аудитория для проведения 
занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и  
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  
Лекционная аудитория № 271 
Тульская область, 
Новомосковский район,  г. 
Новомосковск, улица Дружбы,  д. 
8б 
Тульская область,  

Меловая доска,  экран, презентационная 
техника, 
учебно-наглядные пособия  
(постоянное хранение в ауд.150). 
Комплект учебной мебели. Шкаф вытяжной.  
Количество посадочных мест 20 да 

Аудитория для самостоятельной 
работы, ауд. № 263 
Тульская область, 
Новомосковский район,  г. 
Новомосковск, улица Дружбы,  д. 
8б 
 

Компьютерный класс с 2 рабочими местами, 
оснащенными   компьютерами, 
объединенные в локальную сеть с 
возможностью  просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступ в Интернет, к ЭБС, 
электронным образовательным и 
информационным ресурсам, системе 
управления учебными курсами Moodle. 
Переносной ноутбук (постоянное хранение в 
ауд.271 кафедры ОиНХ) 
Принтер. Комплект учебной мебели. 
Количество посадочных мест - 12 

да 

Учебная лаборатория 
ауд.№ 273, 269, 267 
Аудитория для проведения 
занятий лабораторного и 
семинарского типа, групповых и  
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля  
Тульская область, 
Новомосковский район,  г. 
Новомосковск, улица Дружбы,  д. 
8б 
 

Столы химические, шкафы вытяжные, шкаф 
сушильный,  мойки.  Меловая доска. 
Комплект  учебного лабораторного 
оборудования: весы технические 
электронные, весы технические тарирные,  
титровальные установки, калориметры, 
эвдиометры, насосы Камовского, аппараты 
Киппа, термостаты и др. 
Комплекты  химической посуды и 
химических реактивов.  
Учебно-наглядные пособия (постоянное 
хранение в ауд.150), 
Количество посадочных мест -32 

да 

Аудитория  для самостоятельной 
работы, ауд .№ 266 
Тульская область, 
Новомосковский район,  г. 
Новомосковск, улица Дружбы,  д. 
8б 
 

Комплект учебной мебели, меловая доска, 
столы химические, шкаф вытяжной, мойка, 
комплект учебного лабораторного 
оборудования, химической посуды и 
реактивов. 
Ноутбук (постоянное хранение в ауд.271 
кафедры ОиНХ) 
Количество посадочных мест -15 

да 

 



13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства: 
 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам, 
проектор,экран.  
 
13.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 
Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - 
EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-
e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

Раздел 1.Человек. 
Болезнь и 
здоровье. 
 

Знает: 
– признаки наиболее распространённых заболеваний, 
неотложных состояний, инфекционных болезней;  
- правила оказания первой медицинской помощи;  
- основы лекарственной помощи 

Устный опрос 
Контрольная работа 
№1 
Итоговый 
контрольный зачет 

Умеет: 
- эффективно организовывать учебный процесс в соответствии с 
гигиеническими требованиями, уровнем функциональных 
возможностей организма человека, состоянием здоровья; 
- использовать различные методики преподавания для 
построения и организации профессиональной деятельности; 
- использовать знания, полученные при изучении химии для 
сохранения здоровья и предупреждения профессиональных 
заболеваний при различных видах деятельности, оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях; 
- использовать модели для описания и прогнозирования 
различных явлений, осуществлять их анализ. 
Владеет: 
 - необходимым объемом знаний, навыков и умений в области 
медицины и гигиены для правильной организации своей 
профессиональной деятельности, устройства жилища и досуга 
- культурой мышления, знать его общие законы, способен в 
письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 
результаты. 

Раздел 2. Знает: Устный опрос 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


Экология и 
здоровье 
человека. 
 

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Контрольная работа 
№1 
Итоговый 
контрольный зачет 

Умеет: 
- использовать знания, полученные при изучении химии для 
сохранения здоровья и предупреждения профессиональных 
заболеваний при различных видах деятельности, оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях; 
- использовать модели для описания и прогнозирования 
различных явлений, осуществлять их анализ. 
Владеет: 
 - необходимым объемом знаний, навыков и умений в области 
медицины и гигиены для правильной организации своей 
профессиональной деятельности, устройства жилища и досуга 
- культурой мышления, знать его общие законы, способен в 
письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 
результаты. 

Раздел 3. 
Здоровье и 
наследственность. 

Знает: 
- аспекты полового воспитания;  
- правила оказания первой медицинской помощи;  
- основы лекарственной помощи; 

Устный опрос 
Контрольная работа 
№1 
Итоговый 
контрольный зачет Умеет: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
– работать со специальной литературой, таблицами, 
информационными сборниками; 
Владеет: 
 – приёмами первой медицинской помощи при переломах, 
вывихах, кровотечениях, обмороке, эпилептическом и 
истерическом припадках и др. 

Раздел 4.  
Психическое 
здоровье. 
 

Знает: 
- аспекты полового воспитания;  
- о гигиенических факторах, оказывающих существенное 
влияние на психическое, физическое и социальное развитие 
личности человека; 

Устный опрос 
Контрольная работа 
№1 
Итоговый 
контрольный зачет 

Умеет: 
- использовать знания, полученные при изучении химии для 
сохранения здоровья и предупреждения профессиональных 
заболеваний при различных видах деятельности, оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях; 
- использовать модели для описания и прогнозирования 
различных явлений, осуществлять их анализ. 
Владеет: 
- необходимым объемом знаний, навыков и умений в области 
медицины и гигиены для правильной организации своей 
профессиональной деятельности, устройства жилища и досуга 
- культурой мышления, знать его общие законы, способен в 
письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 
результаты. 

Раздел 5. 
Основные 
анализаторы 
человеческого 
организма. 
 

Знает: 
- о гигиенических факторах, оказывающих существенное 
влияние на психическое, физическое и социальное развитие 
личности человека; 

Устный опрос 
Контрольная работа 
№1 
Итоговый 
контрольный зачет Умеет: 

- использовать знания, полученные при изучении химии для 
сохранения здоровья и предупреждения профессиональных 
заболеваний при различных видах деятельности, оказания 



первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях; 
- использовать модели для описания и прогнозирования 
различных явлений, осуществлять их анализ. 
Владеет: 
- необходимым объемом знаний, навыков и умений в области 
медицины и гигиены для правильной организации своей 
профессиональной деятельности, устройства жилища и досуга 
- культурой мышления, знать его общие законы, способен в 
письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 
результаты. 

Раздел 6.  
Рациональное 
питание. 

Знает: 
 - о гигиенических факторах, оказывающих существенное 
влияние на психическое, физическое и социальное развитие 
личности человека; 

Устный опрос 
Контрольная работа 
№2 
Итоговый 
контрольный зачет Умеет: 

- использовать знания, полученные при изучении химии для 
сохранения здоровья и предупреждения профессиональных 
заболеваний при различных видах деятельности, оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях; 
- использовать модели для описания и прогнозирования 
различных явлений, осуществлять их анализ. 
Владеет: 
- необходимым объемом знаний, навыков и умений в области 
медицины и гигиены для правильной организации своей 
профессиональной деятельности, устройства жилища и досуга 
- культурой мышления, знать его общие законы, способен в 
письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 
результаты. 

Раздел 7. 
Неотложные 
состояния. 
 

Знает: 
 - приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
- аспекты полового воспитания;  

Устный опрос 
Контрольная работа 
№2 
Итоговый 
контрольный зачет Умеет: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
– работать со специальной литературой, таблицами, 
информационными сборниками; 
Владеет: 
– приёмами первой медицинской помощи при переломах, 
вывихах, кровотечениях, обмороке, эпилептическом и 
истерическом припадках и др. 

Раздел 8. 
Физическое 
воспитание. 
 

Знает: 
- приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Устный опрос 
Контрольная работа 
№2 
Итоговый 
контрольный зачет 

Умеет: 
- использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
– работать со специальной литературой, таблицами, 
информационными сборниками; 
Владеет: 
– приёмами первой медицинской помощи при переломах, 
вывихах, кровотечениях, обмороке, эпилептическом и 
истерическом припадках и др. 

Раздел 9. 
Вредные 

Знает: 
 - приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Устный опрос 
Контрольная работа 
№2 



привычки. - аспекты полового воспитания;  Итоговый 
контрольный зачет Умеет: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
– работать со специальной литературой, таблицами, 
информационными сборниками; 
Владеет: 
– приёмами первой медицинской помощи при переломах, 
вывихах, кровотечениях, обмороке, эпилептическом и 
истерическом припадках и др. 

Раздел 10. 
Защита 
иммунитета. 
 

Знает: 
 - приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
- аспекты полового воспитания;  

Устный опрос 
Контрольная работа 
№2 
Итоговый 
контрольный зачет Умеет: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
– работать со специальной литературой, таблицами, 
информационными сборниками; 
Владеет: 
- необходимым объемом знаний, навыков и умений в области 
медицины и гигиены для правильной организации своей 
профессиональной деятельности, устройства жилища и досуга 
- культурой мышления, знать его общие законы, способен в 
письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 
результаты. 

Раздел 11. 
Лекарственная 
терапия. 

Знает: 
- приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
- аспекты полового воспитания;  
- о гигиенических факторах, оказывающих существенное 
влияние на психическое, физическое и социальное развитие 
личности человека; 
- правила оказания первой медицинской помощи;  
- основы лекарственной помощи; 

Устный опрос 
Контрольная работа 
№2 
Итоговый 
контрольный зачет 

Умеет: 
- использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
– работать со специальной литературой, таблицами, 
информационными сборниками; 
- использовать знания, полученные при изучении химии для 
сохранения здоровья и предупреждения профессиональных 
заболеваний при различных видах деятельности, оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях; 
- использовать модели для описания и прогнозирования 
различных явлений, осуществлять их анализ. 
Владеет: 
- необходимым объемом знаний, навыков и умений в области 
медицины и гигиены для правильной организации своей 
профессиональной деятельности, устройства жилища и досуга 
- культурой мышления, знать его общие законы, способен в 
письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 
результаты. 

 



 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ФТД.01 Основы медицинских знаний 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 
изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина ФТД.01 Основы медицинских знаний относится к Блоку ФТД. Факультативные 
дисциплины. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Неорганическая химия, Биология с 
основами экологии, Органическая химия и является основой для последующих дисциплин: 
Аналитическая химия, Физическая химия, Квантовая механика и квантовая химия, 
Высокомолекулярные соединения, Химическая технология, Коллоидная химия, Химия и 
термодинамика растворов, Строение вещества, Научно-исследовательская работа, Подготовка к 
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является – формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций на основе изучения факторов, определяющих и влияющих на 
здоровье, методов оценки состояния здоровья, необходимых бакалавру в сфере образования для 
личностного роста и успешного решения профессиональных задач. 

 
Задачи преподавания дисциплины : 

- создать у студента представление о фундаментальном единстве естественных наук; 
- иметь представление о человеке как биологическом виде; особенности физиологии; 
соматическом, психическом и социальном началах в природе человека; факторах здоровья и 
здорового образа жизни; 
- получить необходимый объем знаний, навыков и умений в области медицины и гигиены для 
правильной организации своей профессиональной деятельности, устройства жилища и досуга. 
- формирование знаний в области основ медицинских знаний и здорового образа жизни; 
- овладение необходимыми знаниями и приемами оказания первой медицинской - 
(неквалифицированной) помощи при неотложных состояниях и остро развивающихся 
заболеваниях;  
- получение знаний о проблемах здоровья человека разных возрастных групп, о мерах и методах 
первичной и вторичной профилактики заболеваний; 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1.Человек. Болезнь и здоровье. 
Введение. Актуальность обучения предмету «Основы медицинских знаний». Основные понятия и 
определения дисциплины. Цель и задачи основ медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Социальная медицина. Общее понятие о болезни. Здоровье и факторы, его определяющие. 
Компоненты здоровья. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Показатели индивидуального 
здоровья. Критерии оценки индивидуального здоровья. 

Раздел 2. Экология и здоровье человека. 
Основные понятия и законы экологии человека. Экологический кризис. Варианты биологического 
действия загрязнителей окружающей среды. Организм и внешняя среда. Глобальные загрязнители 
объектов окружающей среды. Атмосферный воздух. Питьевая вода и здоровье. Значение воды для 
человека. Химическое загрязнение воды. Биологическое загрязнение воды. Экология продуктов 
питания. Об экологической чистоте современных продуктов. Пищевые добавки. Климат и здоровье. 



Основные  законодательные и нормативно-правовые документы в области экологии в России. 
Международные природоохранные экологические организации. 

Раздел 3. Здоровье и наследственность. 
Биологический потенциал здоровья. Наследственные или генетические болезни. Азбука генетики. 
Генетика человека. Хромосомные болезни. Наследственные болезни. Генная терапия. Клонирование. 
Биологическая и социальная компоненты. Медико-генетическое консультирование. Здоровье и 
концепция человека. 

Раздел 4. Психическое здоровье. 
Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах деятельности коры головного мозга. Физиология 
речи и речеобразования. Нарушение речи у детей. Мышление и речь. Определение памяти. Виды 
памяти. Механизмы памяти. Индивидуальные различия памяти. Запоминание. Воспроизведение.  
Психическое здоровье. Нервная система, высшая и низшая нервная деятельность. Компоненты 
эмоционального благополучия. Активность личности. Стресс и здоровье. Конфликты и здоровье. 

Раздел 5. Основные анализаторы человеческого организма. 
Понятие об анализаторах. Значение органов чувств. Общая схема строения анализаторов, их функции. 
Виды анализаторов: зрительный, слуховой, двигательный, вкусовой, обонятельный, кожный, их 
значение и возрастные особенности. Строение и функции зрительного анализатора. Понятие об 
адаптации, аккомодации. Бинокулярное зрение. Нарушение аккомодации. Дальтонизм. Слуховой 
анализатор, отделы. Ухо, части уха, строение, функции. 

Раздел 6. Рациональное питание. 
Обмен вещества и энергии в организме человека. Белки и их значение в питании. Жиры и их 
значение. Углеводы и их значение. Минеральные соли и их значение. Витамины и их значение, виды 
витаминов, понятие о гипо- и авитаминозах. Вода. Определение прихода и расхода веществ, основной 
обмен. Рабочая прибавка. Понятие рационального питания. Режим питания. 

Раздел 7. Неотложные состояния. 
Основные причины, признаки и течение неинфекционных заболеваний. Понятие о неотложных 
состояниях и травмах. Классификация травм. 

Раздел 8. Физическое воспитание. 
Влияние физических упражнений на развитие и состояние здоровья. Оптимальный двигательный 
режим как гигиеническая основа физического воспитания. Понятие «гипокинезии» и «гиперкинезии». 
Методы физического воспитания. Естественные факторы природы в системе физического воспитания. 
Физиологические основы закаливания водой, воздухом, солнцем. 

Раздел 9. Вредные привычки. 
Вредные привычки. Отсутствие вредных привычек. Психоактивные вещества. Эпидемиология, 
патогенез, клиника. Большой наркоманический синдром. Стадии развития наркорасстройств. 
Алкоголь. Особенности воздействия алкоголя на организм детей и подростков. Употребление табака. 

Раздел 10. Защита иммунитета. 
Характеристика патогенных микроорганизмов (классификация, свойства, устойчивость к воздейтсвию 
факторов внешней среды). Эпидемический процесс, его основные факторы и закономерности. 
Механизмы неспецифической защиты от воздействий чужеродных веществ. Иммунитет, виды 
иммунитета. 

Раздел 11. Лекарственная терапия. 
Лекарственная терапия. Понятие о лекарствах. Дозы лекарственных препаратов. Лекарственные 
формы. Клиническая фармакология. Фармакодинамика. Фармакокинетика и ее этапы. Основные пути 
введения лекарственных средств. Поиск лекарственных средств. Этапы разработки новых 
лекарственных препаратов. Отрицательное действие лекарств. Фармакотерапия. Фармакологическое 
действие различных групп лекарственных препаратов. 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
компетенциями и индикаторами достижения компетенций:  



Знать:  
- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
– признаки наиболее распространённых заболеваний, неотложных состояний, инфекционных 
болезней;  
- аспекты полового воспитания;  
- правила оказания первой медицинской помощи;  
- о гигиенических факторах, оказывающих существенное влияние на психическое, физическое и 
социальное развитие личности человека; 
- основы лекарственной помощи; 

Уметь: 
- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
– работать со специальной литературой, таблицами,  информационными сборниками; 
- эффективно организовывать учебный процесс в соответствии с гигиеническими требованиями, 
уровнем функциональных возможностей организма человека, состоянием здоровья; 
- использовать различные методики преподавания для построения и организации профессиональной 
деятельности; 
- использовать знания, полученные при изучении химии для сохранения здоровья и предупреждения 
профессиональных заболеваний при различных видах деятельности, оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим при несчастных случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях; 
- использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их анализ. 

 Владеть: 
- необходимым объемом знаний, навыков и умений в области медицины и гигиены для правильной 
организации своей профессиональной деятельности, устройства жилища и досуга 
– приёмами первой медицинской помощи при переломах, вывихах, кровотечениях, обмороке, 
эпилептическом и истерическом припадках и др. 
- культурой мышления, знать его общие законы, способен в письменной и устной речи правильно 
(логично) оформить его результаты. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _3_ 

Вид учебной работы  

Объем  в том числе в форме 
практической подготовки 

з.е. акад. ч. 
астр. ч. 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 54    
Контактная работа - аудиторные 

 
1.44 52.2 38.88    

Лекции 0.94 34 25.38    
Практические занятия (ПЗ) 0.5 18 13.5    
Лабораторные работы (ЛР) - - -    
Самостоятельная работа 0.55 19.8 14.74    
Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины  

0.19 7 
5.13 

   

Реферат 0.14 5 3.78    
Подготовка к практическим занятиям 0.14 5 3.78    

Подготовка к контрольным пунктам 0.083 3 2.24    

Контактная работа – 
промежуточная аттестация 0.0097 

0.2 0.26 
   

Форма контроля:  зачет 


