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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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Оборудование 

химических производств  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 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является формирование способности к коммуникации в 

устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  
Задачи преподавания дисциплины: 
- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуникативной 

компетенции; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 
- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков 

работы с разными видами текстов; 
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного 

запаса у студентов; 
- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, 

определение степени ее достоверности, реферирование и использование для создания собственных 

текстов различной направленности; работа с большими объемами информации на иностранном 
языке; 

- формирование готовности к восприятию чужой культуры во всех еѐ проявлениях, 

способности адекватно реагировать на проявления незнакомого и преодолевать коммуникативные 

барьеры, связанные с этим; 
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  
- формирование готовности представлять результаты исследований в устной и письменной 

форме с учетом принятых в стране изучаемого языка академических норм и требований к 

оформлению соответствующих текстов; 
- развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты; 
- формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному направлению 

подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной области знания. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения 

в 1,2,3 и 4 семестрах на 1 и 2 курсах. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: История, Философия, Культурология. 
 
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 

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 

Знать: 
 • социокультурные 

стереотипы речевого и неречевого 

поведения на иностранном и родном 

языках, степень их совместимости / 

несовместимости; 
• требования к 

речевому и языковому оформлению 

устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной 

культуры; 
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иностранном(ых) 

языке(ах) 
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-4.4. Представляет свою 

точку зрения при деловом 

общении и в публичных 

выступлениях 

• основные способы 

работы над языковым и речевым 

материалом;  
• основные ресурсы, с 

помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов); 
Уметь: 

в области аудирования: воспринимать 

на слух и понимать основное 

содержание аутентичных общественно-
политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять 
в них значимую/запрашиваемую 

информацию;  
в области чтения: понимать основное 

содержание аутентичных общественно-
политических, публицистических и 

прагматических текстов 

(информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-
популярных текстов, блогов/веб-сайтов; 

выделять значимую/запрашиваемую 

информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и 

рекламного характера; 
в области говорения: начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями 

и диалог-интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии преодоления 

затруднений в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать 

свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать 

сообщения и выстраивать монолог-
описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение; участвовать в 

анализе или обсуждении проблемы; 
в области письма: заполнять 

формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), а также запись 

тезисов устного 
выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать 

контакты при помощи электронной 

почты (писать электронные письма 

личного характера) и форумов 

(анализировать и обсуждать 

письменные работы одногруппников); 
писать эссе на заданную тему; 

выполнять письменный перевод 

печатных текстов с иностранного языка 

на русский и с русского языка на 

иностранный в рамках 

профессиональной сферы общения; 
Владеть: 
• стратегиями 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и 

жанров;  
• компенсаторными 

умениями, помогающими преодолеть 

затруднения в коммуникации, 

вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными 

причинами. 
• стратегиями 

проведения сопоставительного анализа 

факторов культуры различных стран;  
• приемами 

самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы, 

компьютерных программ и 

информационных сайтов. 
 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 час или 9 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 и 2 курсах в 1, 2, 3 и 4 

семестрах 
 

Вид учебной работы 
Всего 

час. 

Семестр (ы) 
час 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающегося с 

педагогическими работниками (всего) 138,35 34,35 34,35 34,35 37,3 

Контактная работа,  138,35 34,35 34,35 34,35 35,3 

в том числе:   
Практические занятия 136 34 34 34 34 
КАТ 1,35 0,35 0,35 0,35 0,3 
Консультация 1    1 
Самостоятельная работа (всего) 149,95 37,65 37,65 37,65 37 

В том числе:      

Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 

9,95 2,65 2,65 2,65 2 

Проработка практического материала 40 10 10 10 10 

Подготовка к лабораторным занятиям      

Другие виды самостоятельной работы   

Внеаудиторные практические задания  97 24 24 24 25 

Подготовка к тестированию      

Промежуточная аттестации (зачет, экзамен) 4 1 1 1 1 

Контактная работа – промежуточная аттестация      
Подготовка к сдаче экзамена 35,7    35,7 
Общая трудоемкость                                    час. 
                                                                           з.е. 

324 72 72 72 108 

9 2 2 2 3 
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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 Тема 1. Личные связи и 

контакты. 10 
 

- 
 

6 
 -  

4 

2 Тема 2. Контакты в ситуациях 

бытового общения. 
Путешествие. 

8 

 

- 

 

4 

 -  

4 

3 Тема 3. Контакты в ситуациях 

бытового общения. В отеле. 12 
 

- 
 

6 
 -  

6 

4 Тема 4. Контакты в ситуациях 

бытового общения. Еда. 
Магазины. Покупки. 

12 

 

- 

 

6 

 -  

6 

5 Тема 5. Выдающиеся личности 

стран изучаемого языка. 10 
 

- 
 

4 
 -  

6 

6 Тема 6. Контакты в ситуациях 

бытового общения. Здоровье. 10 
 

- 
 

4 
 -  

6 

7 Тема 7. Межкультурная 

коммуникация.    Проблемы 

современной молодежи. 
10 

 

- 

 

4 

 -  

6 

8 Тема 8. Общение по телефону. 12  -  6  -  4 

9 
Тема 9. Контакты в 

профессиональной сфере. 12 
 

- 
 

6 
 -  

6 

10 Тема 10. Составление резюме. 12  -  6  -  6 

11 Тема 11. Устройство на 

работу. 12 
 

- 
 

6 
 --  

6 

12 
Тема 12. Деловая 

переписка. 
12 

 
- 

 
6 

 -  
6 

13 Тема 13. Роль иностранного 

языка в будущей профессии. 12 
 

- 
 

4 
 -  

8 

14 Тема 14. Социокультурный 

портрет страны изучаемого 
языка. 

12 

 

- 

 

6 

 -  

6 

15 
Тема 15. Столица страны 

изучаемого языка. 12 
 

- 
 

6 
 --  

6 

16 Тема 16. Города страны 

изучаемого языка. 12 
 

- 
 

6 
 -  

6 

17 Тема 17. Страны изучаемого 

языка. 12 
 

- 
 

6 
 -  

6 

18 Тема 18. Обычаи и традиции 

страны изучаемого языка 12 
 

- 
 

6 
 -  

6 
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19 Тема 19. Развитие и 

современный уровень 

электроснабжения в странах 
изучаемого языка. 

12 

 

- 

 

4 

 -  

6 

20 Тема 20. Социокультурный 

портрет Российской 
Федерации. 

12 

 

- 

 

6 

 -  

6 

21 Тема 21. Москва – столица 

России. 12 
 

- 
 

6 
 -  

6 

22 
Тема 22. Мой родной 

город. 
12 

 
- 

 
6 

 -  
6 

23 Тема 23. Образование в 
России. 12 

 
- 

 
6 

 -  
6 

24 Тема 24. Обычаи и традиции в 

России. 12 
 

- 
 

6 
 -  

6 

25 Тема 25. Развитие и 

современный уровень 

электроснабжения в России. 
10 

 

- 

 

4 

 -  

4 

 Подготовка к экзамену 35,7  -  -  -  35,7 
 Консультация перед 

экзаменом 
1 

   
 

   1 

 КАТ 1,35        1,35 
 ИТОГО 324    136  -  188 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

 
№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. Личные связи и контакты. О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья. 

 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. 

Путешествие. 

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. Путешествие 

разными видами транспорта. 

 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. В отеле. 
Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в отеле. 

Пользование услугами. 

 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. Еда. 

Магазины. Покупки. 

Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и ресторане. В 

супермаркете.  

 
Выдающиеся личности стран 

изучаемого языка. 
Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, политики, их 

биографии и достижения. 

 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. Здоровье. 
Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 

 
Межкультурная 

коммуникация.    Проблемы 

современной молодежи.  

Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. Увлечения. 

Интернет.  

 Общение по телефону. Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону. 

 
Контакты в 

профессиональной сфере. 
В офисе. Деловые переговоры. 

 Составление резюме. Правила составления резюме. 
 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 
 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

 
Роль иностранного языка в 

будущей профессии. 
Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей профессии. 

 
Социокультурный портрет 

страны изучаемого языка. 
Великобритания. История страны и языка, географическое положение,  

государственное, политическое устройство, культурные ценности. 

 
Столица страны изучаемого 

языка. 
Лондон. История города, достопримечательности, развитие индустрии, 

культура. 

 
Города страны изучаемого 

языка. 
Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, 

достопримечательности. 
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 Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

 
Обычаи и традиции страны 

изучаемого языка.  
Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

 
Развитие и современный 

уровень электроснабжения в 

странах изучаемого языка 

История развития электроснабжения, современный уровень развития 

электроснабжения. 

 
Социокультурный портрет 

Российской Федерации. 
История страны и языка, географическое положение,  государственное, 

политическое устройство, культурные ценности. 
 Москва – столица России. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

 
Мой родной город. История родного города, достопримечательности, промышленность, 

культурные и образовательные учреждения. 

 
Образование в России. История образования в России. Современная система образования. Д.И. 

Менделеев. Наш институт. 
 Обычаи и традиции в России. Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

 
Развитие и современный 

уровень электроснабжения в 

России. 

История развития электроснабжения, современный уровень 

электроснабжения. 

 
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 

Р
аз

д
ел

 1
-

4,
6,

7,
8,

9 

Р
аз

д
ел

 

5,
15

,1
6,

17
,1

8 

Р
аз

д
ел

 1
0

-1
3,

14
 

Р
аз

д
ел

 1
9

,2
5
 

Р
аз

д
ел

 2
0

-2
4 

УК-4 Способен 

осуществля

ть деловую 

коммуника

цию 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-4.2  
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 

Знать: 

 стереотипы речевого и 

неречевого поведения 

на иностранном и 

родном языках, степень 

их совместимости / 

несовместимости; 

• требования к 

речевому и языковому 

оформлению устных и 

письменных 

высказываний с учетом 

специфики иноязычной 

культуры; 

• основные 

способы работы над 

языковым и речевым 

материалом;  
• основные 

ресурсы, с помощью 

которых можно 

эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в 

языковом образовании 

(типы словарей, 

справочников, 

компьютерных 

программ, 

информационных 

сайтов); 

+ + + + + 

Уметь: 
в области 

аудирования: 
воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание 
аутентичных 

общественно-

+  + +  
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корреспонденции 
УК-4.4 
Представляет 

свою точку зрения 

при деловом 

общении и в 

публичных 

выступлениях 

политических, 

публицистических 

(медийных) и 

прагматических 

текстов, относящихся к 

различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а 

также выделять в них 

значимую/запрашиваем

ую информацию;  
в области чтения: 
понимать основное 

содержание 
аутентичных 

общественно-
политических, 

публицистических и 

прагматических текстов 

(информационных 

буклетов, 

брошюр/проспектов), 

научно-популярных 

текстов, блогов/веб-
сайтов; выделять 

значимую/запрашиваем

ую информацию из 

прагматических текстов 

справочно-
информационного и 

рекламного характера; 
в области говорения: 
начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-
расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-
обмен мнениями и 

диалог-
интервью/собеседовани

е при приеме на работу, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

используя стратегии 

преодоления 

затруднений в процессе 

коммуникации 

(переспрос, 

перефразирование и 

др.); расспрашивать 

собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на 

них, высказывать свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложение 

собеседника (принятие 

предложения или 

отказ); делать 

сообщения и 
выстраивать монолог-
описание, монолог-
повествование и 

монолог-рассуждение; 
участвовать в анализе 

или обсуждении 

проблемы; 
в области письма: 
заполнять формуляры и 

бланки 
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прагматического 

характера; вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из 

аудиотекстов и текстов 

для чтения), а также 

запись тезисов устного 
выступления/письменн

ого доклада по 

изучаемой 

проблематике; 

поддерживать контакты 

при помощи 

электронной почты 

(писать электронные 

письма личного 

характера) и форумов 

(анализировать и 

обсуждать письменные 

работы 

одногруппников); 
писать эссе на 

заданную тему; 

выполнять письменный 

перевод печатных 

текстов с иностранного 

языка на русский и 

с русского языка на 

иностранный в рамках 

профессиональной 

сферы общения; 
 

Владеть: 
 - стратегиями 

восприятия, анализа, 

создания устных и 

письменных текстов 

разных типов и жанров;  
 - компенсаторными 

умениями, 

помогающими 

преодолеть затруднения 

в коммуникации, 

вызванные 

объективными и 

субъективными, 

социокультурными 

причинами. 
 - стратегиями 

проведения 

сопоставительного 

анализа факторов 

культуры различных 

стран;  
 - приемами 

самостоятельной 

работы с языковым 

материалом (лексикой, 

грамматикой, 

фонетикой) с 

использованием 

справочной и учебной 

литературы, 

компьютерных 

программ и 

информационных 

сайтов. 
 

+ + +   

 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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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 

Грамматика. 
Порядок слов в простом предложении. Личные местоимения. 
Спряжение глаголов to be, to have. Порядковые числительные. 
Обороты there is \ there are 
Дополнительные придаточные предложения. 
Устная тема. 
About myself. My family and my friends. 

6 

2 2 

Грамматика. 
Сложное дополнение с глаголами to want, would like, to expect. 
Местоимения some, any и их производные. Прямое, косвенное и предложное 

дополнения. Объектный падеж личных местоимений. 
Устная тема. 
Travelling. Going abroad. At the customs. 

4 

3 3 

Грамматика. 
Количественные числительные. Количественные прилагательные. 
Наречия. 
Определительные придаточные предложения. 
Устная тема. 
At the hotel. Reserving a room. 

6 

4 4 

Грамматика.  
Настоящее простое время 
Устная тема.  
Meals. At the restaurant 

6 

5 5 

Грамматика. 
Прошедшее простое время 
Устная тема. 
Famous people, scientists, their biography and achievements. 

6 

6 6 

Грамматика.  
Будущее простое время. Употребление настоящего времени в значении 

будущего в условных и временных придаточных предложениях. 

Дополнительные придаточные предложения. 
Устная тема. 
Health. Air, water, Earth pollution. Environmental protection. 

6 

7 7 

Грамматика. 
Времена групп Continuous и Perfect.  
Устная тема. 
The problems of the youth. Internet. Free time. 

6 

8 8 

Грамматика. 
Настоящее, прошедшее и будущее простое время. Страдательный залог. 
Устная тема. 
Business contacts. Speaking on the phone. At the office 

4 

9 9 

Грамматика. 
Образование страдательного залога во временах группы Continuous. 
Устная тема. 
Business negotiations. 

6 

10 10 

Грамматика. 
Образование страдательного залога во временах группы Perfect. 
Устная тема. 
Resume. 

6 

11 11 

Грамматика. 
Предпрошедшее время. 
Согласование времен. 
Устная тема. 
Searching for a job. The interview. 

6 

12 12 

Грамматика. 
Инфинитив. Инфинитивные обороты. 
Устная тема. 
Business letters. 

6 

13 13 
Грамматика. 
Неопределенные местоимения. 

8 
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Именные безличные предложения, сложносочиненные предложения. 
Устная тема. 
My future profession. English is an international language. 

14 14 

Грамматика 
Модальные глаголы. 
Устная тема.  
Great Britain, history, political, economic and cultural peculiarities. 

6 

15 15 

Грамматика 
Придаточные предложения времени, понятие о причастии настоящего времени.  
Устная тема.  
London, its history and sights. 

6 

16 16 

Грамматика 
Причастие II, формы и функции. 
Устная тема. 
The great cities of GB and the USA.  

6 

17 17 

Грамматика 
Perfect Participle. Независимый причастный оборот. 
Устная тема  
English speaking countries. 

6 

18 18 

Грамматика. 
The Gerund 
Устная тема. 
Customs and traditions. The way of life. 

6 

19 19 

Грамматика. 
Сослагательное наклонение. 
Устная тема. 
The chemistry in the English-speaking countries, its history and development. 

6 

20 20 

Грамматика. 
Условные придаточные предложения. 
Устная тема. 
Russian Federation: history, politics, economics, culture. 

6 

21 21 

Грамматика.  
Прямая и косвенная речь. 
Придаточные предложения причины. 
Устная тема. 
Moscow, its history, sights. 

6 

22 22 

Грамматика. 
Многозначность глаголов shall, will, should, would. 
Устная тема. 
My native town. 

6 

23 23 

Грамматика. 
Составные союзы и предлоги. 
Устная тема.  
The development of the system of education in Russia. Novomoskovsk Institute. 

6 

24 24 

Грамматика. 
Цепочка определений. 
Устная тема.  
Customs and traditions in Russia. The way of life 

6 

25 25 

Грамматика. 
Функции и перевод слов one, that. Усилительная конструкция it is … who (that) 
Устная тема. 
The chemical technology of Russia. 

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; 
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- 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. 
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. 
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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. 

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 
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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. 
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 
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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.  
 
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. 
 
 
 
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 
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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 даѐтся 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 (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. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Вопросы для самопроверки:  
ЧТЕНИЕ 
 
Task 1. Read the text and decide whether the following statements (1-5) agree with the information given in the text. 
Mark them: 
T (True) if the statement agrees with the text 
F (False) if the statement does not agree with the text 
NG (Not Given) if there is no information about this in the text 
 
1. Women love shopping, while men hate it. 
2. Addiction to shopping can have negative impact on one’s life. 
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3. People tend to buy more when they are not content with their lives. 
4. A lot of people use credit cards as this simplifies budget management. 
5. Shopaholics are more difficult to cure than people with alcohol or drug addiction. 
 
WHEN SHOPPING IS A PROBLEM 
     For a lot of people, shopping is a chore, something tedious, yet necessary – like housework. For others, shopping is 
fun, a release from the world of work. For a minority, however, shopping can be as dangerous as consuming too much 
alcohol or abusing drugs.     
     For these “shopaholics”, a trip to a department store can become a way of fueling an addiction. 
    How does this happen and why? Psychologists believe that the “shopaholic” views spending money as a form of 

escapism and a means of achieving happiness. The real problem starts, however, when the constant need to buy new 
things starts interfering with a person’s life. People who become addicted to the excitement of shopping believe that 

buying something new will make their lives happier and more fulfilling. 
     People frequently become shopaholics because their lives are emotionally empty. It is often a sign of chronic 
depression. People fill their lives with “things” because they can’t face their own unhappiness. Shopping then becomes 

a form of therapy. According to experts, women are particularly prone to this sort of behavior. This may be because so 
much advertising is targeted at women. Magazine and television advertising aimed at them as career women, wives and 
mothers, puts women under a lot of pressure to buy. 
     Buying your way out of an emotional crisis is not a healthy option, though. Spending can get out of control. People 
get caught in a situation in which the “high” of spending money is soon replaced by disappointment, and finally 
depression, as the debts pile up. New things quickly lose their attraction and then the desire to shop and spend starts all 
over again. 
     The widespread use of credit cards has led to a marked increase in the number of shopaholics. According to experts, 
the banks have made credit cards too easy to obtain, 
with the result that more and more people are using them. Using a credit card gives one the illusion that no money is 
being spent. People can go on for years, spending vast sums on credit without realizing it. As a result, they end up 
either with huge overdrafts or in court, filing for bankruptcy. 
     Unlike a dependency on alcohol or drugs, an addiction to shopping and spending money is less easy to detect but, as 
with other forms of addiction, the “shopaholic” is also in need of professional help. It seems, then, that the solution to 

the problem lies with the therapists who specialize in this disorder, and with the patients themselves. Getting to the root 
of the shopaholic’s depression and helping the shopaholic to face up to and cope with the real problems that trigger 
their shopping mania is the only practical approach. Buying yet another dress is not the answer. 
 
Task 2. Read the text below and complete the sentences 6-10. Write no more than three words. 
6. Scientists believe that there is a number of ways to think about time, which are distributed equally among the past, 
the present and the future: ……2……….. time zones each. 
7. People who keep family records and remember good times are called .………past positive thinkers…… 
8. Present hedonists live for ……pleasure……….. , trying to seek sensation and avoid pain. 
9. People who prefer work to play and don’t give in to temptation make decisions on the ground of ……potential 

consequence………… 
10. Future fatalists  have a strong belief in life after death and importance of 
………success……..  in life. 
 
     According to social psychologists, there are six ways of thinking about time, which are called personal time zones. 
The first two are based in the past. Past positive thinkers spend most of their time in the state of nostalgia, finely 
remembering moments such as birthdays, marriages and important achievements in their life. These are the kind of 
people who keep family records, books and photo albums. People living in the past negative time zone are also 
absorbed by earlier times, but they focus on all the bad  things: regrets, failures, poor decisions. They spend a lot of 
time thinking about how life could have been. 
     Then we have people who live in the present. Present hedonists are driven by pleasure and immediate sensation. 
Their life model is to have a good time and avoid pain. Present fatalists live in the moment too, but they think this 
moment is a product of circumstances entirely beyond their control. It’s their fate; whether it’s poverty, religion or 

society itself. Something stops these people from thinking they can play a role and changing their outcome in life. Life 
simply is and that’s that. 
     Looking at the future time zone we can see that people who classify this future active are the planners and go-
getters. They work rather than play and resist temptation. Decisions are made based on potential consequences, not on 
the experience itself. A second future- orientated perspective, future fatalistic, is driven by the certainty of life after 
death and some kind of a judgment day when they’ll be assessed on how virtuously they’ve lived and what success 

they’ve had in their lives. 
 
ПИСЬМО 
 
Task 1 
1. Write a paragraph comparing/contrasting life in a large city and in the countryside. Write 120-150 words. 
2. Write a paragraph to describe your favorite pastime. Write 120-150 words. 
3. Write a paragraph to explain the reasons why social networking is so popular with young people nowadays. Write 
120-150 words. 
 
ГОВОРЕНИЕ 
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Task 1.  In 1 minute be ready to describe someone you know who is popular in your neighborhood. 
You should say: 
who this person is 
when you first met this person 
what sort of person he/she is 
 
Task 2.  Answer the following questions. Express and justify your opinion. 
1. Do you think it’s important to have good communication skills to do a job well? (Why? / Why not?) 
2. Some people think it is best to plan their lives carefully; others prefer to make spontaneous decisions. What is 
your opinion? (Why? / Why not?) 
3. Do you prefer to get the news from newspapers, television or the Internet? (Why?) 
 
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); 
 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 
Обеспеченност

ь 

Полякова Т.Ю., Синявская Е.В., Тынкова О.И., 

Улановская Э.С. Английский язык для инженеров. 

М.: Высш. шк., 2000. – 463 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспеченност

ь 

1. Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова Т.И. 

Учебное пособие по развитию навыков устной речи. 

1 часть /ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева», Новомосковский институт (филиал); 

Новомосковск, 2012. – 60с.  

 

1. 
http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?
id=12691 (дата обращения 28.11.2022) 

Да 

2. Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова Т.И. 

«Английский язык». Учебное пособие по практике 

устной речи. Часть 2 / ФГБОУ ВПО  «РХТУ им. 

Д.И. Менделеева», Новомосковский институт 

(филиал); Новомосковск, 2013. – 80с.  

2. 
http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?
id=12691 (дата обращения 28.11.2022) 

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: 

http://www.nirhtu.ru/faculties/preparatory/lang.html (дата обращения 28.08.2022) 

2. Учебные материалы кафедры «Русский язык и гуманитарные дисциплины» на сайте ВУЗа  - Режим 

доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=128 (дата обращения 28.08.2022) 
 

12.3 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)) 

 
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-

http://www.nirhtu.ru/faculties/preparatory/lang.html
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=128
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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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. 

183а (корпус 5) ул. 

Дружбы, 8 

Учебные столы, стулья, доска, мел приспособлено (указать 

что именно) 

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. 
 
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 
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки* 

Раздел 1. Личные связи и 

контакты. 

Знать: 
 • социокультурные стереотипы речевого и 

неречевого поведения на иностранном и родном языках, 

степень их совместимости / несовместимости; 
• требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры; 
• основные способы работы над языковым и 

речевым материалом;  
• основные ресурсы, с помощью которых 

можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов); 
Уметь: 

в области аудирования: воспринимать на слух и понимать 

основное содержание аутентичных общественно-
политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам 

речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию;  
в области чтения: понимать основное содержание 
аутентичных общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-
сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и 

рекламного характера; 
в области говорения: начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии преодоления затруднений 

в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и 

др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать 

на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); 

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-
повествование и монолог-рассуждение; участвовать в анализе 

или обсуждении проблемы; 
в области письма: заполнять формуляры и бланки 
прагматического характера; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 

тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты (писать электронные письма личного 

характера) и форумов (анализировать и обсуждать письменные 

работы одногруппников); писать эссе на заданную тему; 

выполнять письменный перевод печатных текстов с 

иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный в рамках профессиональной сферы общения; 
Владеть: 
• стратегиями восприятия, анализа, создания 

устных и письменных текстов разных типов и жанров;  
• компенсаторными умениями, помогающими 

преодолеть затруднения в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, социокультурными 

причинами. 
• стратегиями проведения сопоставительного 

анализа факторов культуры различных стран;  
• приемами самостоятельной работы с 

языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы, 

компьютерных программ и информационных сайтов. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 2. Контакты в ситуациях 

бытового общения. Путешествие. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 3. Контакты в ситуациях 

бытового общения. В отеле. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 4. Контакты в ситуациях 

бытового общения. Еда. 
Магазины. Покупки. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 5. Выдающиеся личности 

стран изучаемого языка. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 6. Контакты в ситуациях 

бытового общения. Здоровье. 

уо, ДЗ, Т 
 

Раздел 7. Межкультурная 

коммуникация.    Проблемы 
современной молодежи. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 8.  Общение по телефону. 
уо, ДЗ,  

 

Раздел 9. Контакты в 

профессиональной сфере. уо, ДЗ 
 

Раздел 10. Составление резюме. 
уо, ДЗ 

 
уо, ДЗ 

 

Раздел 11. Устройство на работу. 
уо, ДЗ 

Т 
уо, ДЗ 

 
уо, ДЗ 

 

Раздел 12. Деловая переписка. 
уо, ДЗ 

 

уо, ДЗ 
 

Раздел 13. Роль иностранного 

языка в будущей профессии. 

уо, ДЗ 
 

уо, ДЗ 
 

уо, ДЗ 
Т 

Раздел 14. Социокультурный 

портрет страны изучаемого языка. 

уо, ДЗ 
 

уо, ДЗ 
 

Раздел 15.  Столица страны 

изучаемого языка. 

уо, ДЗ 
 

уо, ДЗ 
 

Раздел 16. Города страны 

изучаемого языка. 

уо, ДЗ 
 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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Раздел 17. Страны изучаемого 

языка. 

 уо, ДЗ 
Т 

Раздел 18. Обычаи и традиции 

страны изучаемого языка 

Раздел 19. Развитие и 

современный уровень сервиса в 

странах изучаемого языка. 

Раздел 20. Социокультурный 

портрет Российской Федерации. 

Раздел 21. Москва – столица 

России. 

Раздел 22. Мой родной город. 

Раздел 23. Образование в России. 

Раздел 24. Обычаи и традиции в 

России. 

Раздел 25. Развитие и 

современный уровень сервиса в 

России. 

 
 
*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 

Б1.0.01 Иностранный язык 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 9 / 324. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1,2,3 и 4 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули).  
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Деловые коммуникации и Культурология. 

 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  
Задачи преподавания дисциплины: 
- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуникативной компетенции; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном 

языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 
- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с 

разными видами текстов; 
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у 

студентов; 
- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, 

определение степени ее достоверности, реферирование и использование для создания собственных текстов 

различной направленности; работа с большими объемами информации на иностранном языке; 
- формирование готовности к восприятию чужой культуры во всех еѐ проявлениях, способности 

адекватно реагировать на проявления незнакомого и преодолевать коммуникативные барьеры, связанные с 

этим; 
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  
- формирование готовности представлять результаты исследований в устной и письменной форме с 

учетом принятых в стране изучаемого языка академических норм и требований к оформлению 

соответствующих текстов; 
- развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты; 
- формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному направлению 

подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной области знания. 

4. Содержание дисциплины 

 
№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Личные связи и контакты. О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья. 

 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. 

Путешествие. 

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. 

Путешествие разными видами транспорта. 

 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. В 

отеле. 

Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в 

отеле. Пользование услугами. 

 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. Еда. 

Магазины. Покупки. 

Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и 

ресторане. В супермаркете.  

 
Выдающиеся личности 

стран изучаемого языка. 
Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, 

политики, их биографии и достижения. 

 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. 

Здоровье. 

Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 

 
Межкультурная 

коммуникация.    

Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. 

Увлечения. Интернет.  
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Проблемы современной 

молодежи.  
 Общение по телефону. Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону. 

 
Контакты в 

профессиональной сфере. 
В офисе. Деловые переговоры. 

 Составление резюме. Правила составления резюме. 
 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 
 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

 
Роль иностранного языка 

в будущей профессии. 
Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей 

профессии. 

 
Социокультурный портрет 

страны изучаемого языка. 
Великобритания. История страны и языка, географическое положение, 

государственное, политическое устройство, культурные ценности. 

 
Столица страны 

изучаемого языка. 
Лондон. История города, достопримечательности, развитие 

индустрии, культура. 

 
Города страны изучаемого 

языка. 
Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, 

достопримечательности. 
 Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

 
Обычаи и традиции 

страны изучаемого языка.  
Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

 

Развитие и современный 

уровень 
электроснабжения в 

странах 

История развития электроснабжения, современный уровень развития 

электроснабжения. 

 
Социокультурный портрет 

Российской Федерации. 
История страны и языка, географическое положение, государственное, 

политическое устройство, культурные ценности. 

 
Москва – столица России. История города, достопримечательности, развитие индустрии, 

культура. 

 
Мой родной город. История родного города, достопримечательности, промышленность, 

культурные и образовательные учреждения. 

 
Образование в России. История образования в России. Современная система образования. 

Д.И. Менделеев. Наш институт. 

 
Обычаи и традиции в 

России. 
Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

 

Развитие и современный 

уровень 

электроснабжения в 

России. 

История развития электроснабжения, современный уровень развития 

электроснабжения. 

 

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 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-4.2  
Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

Знать: 
 • социокультурные 

стереотипы речевого и неречевого 

поведения на иностранном и родном 

языках, степень их совместимости / 

несовместимости; 
• требования к 

речевому и языковому оформлению 

устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной 

культуры; 
• основные способы 

работы над языковым и речевым 

материалом;  
• основные ресурсы, с 

помощью которых можно эффективно 
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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-4.4. Представляет свою 

точку зрения при деловом 

общении и в публичных 

выступлениях 

восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов); 
Уметь: 

в области аудирования: воспринимать 

на слух и понимать основное 

содержание аутентичных общественно-
политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять 
в них значимую/запрашиваемую 

информацию;  
в области чтения: понимать основное 

содержание аутентичных общественно-
политических, публицистических и 

прагматических текстов 

(информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-
популярных текстов, блогов/веб-сайтов; 

выделять значимую/запрашиваемую 

информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и 

рекламного характера; 
в области говорения: начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и 

диалог-интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии преодоления 

затруднений в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать 

свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать 

сообщения и выстраивать монолог-
описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение; участвовать в 

анализе или обсуждении проблемы; 
в области письма: заполнять 

формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), а также запись 

тезисов устного 
выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать 

контакты при помощи электронной 

почты (писать электронные письма 

личного характера) и форумов 

(анализировать и обсуждать письменные 

работы одногруппников); писать эссе на 

заданную тему; выполнять письменный 

перевод печатных текстов с 

иностранного языка на русский и 

с русского языка на иностранный в 

рамках профессиональной сферы 

общения; 
Владеть: 
• стратегиями 

восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и 

жанров;  
• компенсаторными 

умениями, помогающими преодолеть 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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затруднения в коммуникации, 

вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными 

причинами. 
• стратегиями 

проведения сопоставительного анализа 

факторов культуры различных стран;  
• приемами 

самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы, 

компьютерных программ и 

информационных сайтов. 
 

 
5. Виды учебной работы и их объем 

 

Вид учебной работы 
Всего 

час. 

Семестр (ы) 
час 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающегося с 

педагогическими работниками (всего) 138,35 34,35 34,35 34,35 37,3 

Контактная работа,  138,35 34,35 34,35 34,35 35,3 

в том числе:   
Практические занятия 136 34 34 34 34 
КАТ 1,35 0,35 0,35 0,35 0,3 
Консультация 1    1 
Самостоятельная работа (всего) 149,95 37,65 37,65 37,65 37 

В том числе:      

Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 

9,95 2,65 2,65 2,65 2 

Проработка практического материала 40 10 10 10 10 

Подготовка к лабораторным занятиям      

Другие виды самостоятельной работы   

Внеаудиторные практические задания  97 24 24 24 25 

Подготовка к тестированию      

Промежуточная аттестации (зачет, экзамен) 4 1 1 1 1 

Контактная работа – промежуточная аттестация      
Подготовка к сдаче экзамена 35,7    35,7 
Общая трудоемкость                                    час. 
                                                                           з.е. 

324 72 72 72 108 

9 2 2 2 3 
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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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 

опытом преподавания дисциплины кафедрой Оборудование химических производств  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. 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

исторического осмысления закономерностей общественного развития и на этой основе 

формирования гражданственности, патриотизма. 
Задачи преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний о закономерностях, движущих силах и этапах исторического 

процесса, основных событиях и процессах мировой и отечественной истории; 
- приобретение знаний о  выдающихся деятелях отечественной и всеобщей истории; 
- формирование и развитие умений исторически мыслить, соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; 
- формирование и развитие умений извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения; 
- приобретение и формирование навыков анализа исторических источников, преобразования 

информации в знание, осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения в 1 семестре на 1 курсе. 
Дисциплина расширяет и дополняет знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной 

(модулем)  «Культурология». 
 
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-5 УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 
Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества 

и возможные проблемные 

ситуации), обусловленные 

различием этических, 

религиозных и ценностных 

систем  
УК-5.3 
Учитывает при социальном и 
профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

и этические учения  
 

знать:  
- закономерности, движущие силы и 

этапы исторического процесса,  
- основные события и тенденции 

развития мировой и отечественной 

истории; 
– основные этапы и ключевые события 

истории России и мира с древности до 

наших дней;  
- выдающихся деятелей отечественной 

и всеобщей истории 
уметь: 
- исторически мыслить,  
- соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты;  
- выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий; 
- извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать 

осознанные решения .  
владеть:  
- навыками анализа исторических 

источников,  
- навыками преобразования 

информации в знание; 
 - навыками осмысления процессов, 

событий и явлений в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и 

историзма. 
 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 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. 
   Общая трудоемкость дисциплины 144  
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Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 
53,3 

 
Контактная работа - аудиторные занятия: 52  
В том числе:   
Лекции 18  
Практические занятия  34  
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
1 

 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,3  
Самостоятельная работа (всего): 55 - 
в том числе:   

Проработка лекционного материала  18 - 

Подготовка к практическим  занятиям 27 - 

Подготовка к тестированию и контрольным работам 10 - 

Форма(ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 35,7 - 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

 
  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(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 История в системе 

социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии 

исторической науки 

11 

 

2 

  
2 

 -  7 

2 Исследователь и 

исторический источник 
12 

 
2 

 4  -  6 

3 Особенности становления 

государственности в 

России и мире 
12 

 
2 

  
4 

 -  6 

4 Русские земли в XIII-XV 
веках и европейское 

средневековье 
 

 
2 

 4  -  6 

5 Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития 

европейской цивилизации 
12 

 
2 

  
4 

 -   
6 

6 Россия и мир в XVIII – XIX 
веках: попытки 

модернизации и 

промышленный переворот 

14 

 

4 

  
4 

 -   
6 

7 Россия и мир в ХХ веке 12  2  4  -  6 
8 Россия и мир в XXI веке 12  2  4  -  6 
 Подготовка к экзамену 35,7         
 Вид аттестации (экзамен) 0,3         
 Консультации перед экзаменом 1         
 ИТОГО 144  18  34    55 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 История в системе социально- Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. 
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гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической 

науки. 

Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исторической 

науки. Сущность, формы, функции исторического знания. История 

России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. Основные направления современной 

исторической науки. 
 

2 Исследователь и исторический 

источник 
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. 

Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, 

аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и 

формы получения, анализа и сохранения  исторической информации. 
3 Особенности становления 

государственности в России и 

мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете 

современных научных данных. Разные типы общностей в 

догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в 

становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, 

культура) Древнего Востока и античности. 
Территория России в системе Древнего мира. Падение Римской империи. 

Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство 

франков. Меровинги и Каролинги.  Этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской государственности. 

Традиционные формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. Социально-экономические и политические 

изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв.  
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в 

политической и социально-экономической структуре Древней Руси. 

Пути возникновения городов в Древней Руси.  
Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-
экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. Формирование различных моделей 

развития древнерусского общества и государства. 
Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.  

4 Русские земли в XIII-XV веках 

и европейское средневековье 
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на 

Востоке и в России: технологии, производственные отношения и 

способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная 

психология. Образование монгольской державы. Социальная структура 

монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Экспансия 

Запада. Александр Невский. 
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских 

земель.  
5 Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития 

европейской цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и 

начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения.  
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 

развития Руси.  
«Смутное время».Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской 

культуры. 
6 Россия и мир в XVIII – XIX 

веках: попытки модернизации 

и промышленный переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в 

«царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр 

I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 

структуры общества.  
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства.  
Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка.   
Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, 

дарвинизм. 
Попытки реформирования политической системы России при 

Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. 

Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного 

похода России в Европу для укрепления международных позиций 

России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение 

политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. 

Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Реформы Александра II. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права.  
7 Россия и мир в ХХ веке  Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и 

источники сырья.  
Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Первая российская 

революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, 

социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, 

программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. I 
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мировая война: предпосылки, ход, итоги.  Современная отечественная и 

зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г. 
Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига 

Наций.  
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки 

формирования нового строя в Советской России. Структура режима 

власти.  Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в 

одной стране. Советская внешняя политика. Современные споры о 

международном кризисе – 1939-1941 гг. Предпосылки и ход Второй 

мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Решающий вклад 

Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. 

Консолидация советского общества в годы войны.  
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные 

организации. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-
израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и 

Востока. События 1968 г.  Научно-техническая революция и ее влияние 

на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945-
1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы 

доставки) и его роль в международных отношениях.  
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 

80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 

80-х гг. Причины и первые попытки всестороннего реформирования 

советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в 

экономическом и политическом развитии СССР. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 

международных связей. 
8 Россия и мир в XXI веке Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в 

мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». 

Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

Региональные и глобальные интересы России. 
Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль 

России в их решении. Модернизация общественно-политических 

отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-
2017 гг. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. 

Внешняя политика РФ. 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 

компе

тенции 

Содержание 

компетенци

и 
(результаты 

освоения 

ОПОП) 

Код и 

наименование  

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного  

за дисциплиной 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

УК-5 Способен 

воспринима

ть 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества 

в 

социально-
историческо

м, 

этическом и 

философско

м 

контекстах 

УК-5.1 
Отмечает и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и 

возможные 

проблемные 

ситуации), 

обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных 

систем  

знать:  
- закономерности, 

движущие силы и 

этапы исторического 

процесса,  
- основные события и 

тенденции развития 

мировой и 

отечественной 

истории; 
– основные этапы и 

ключевые события 

истории России и 

мира с древности до 

наших дней;  
- выдающихся 

+  + + + + +  
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УК-5.3 
Учитывает при 

социальном и 

профессиональн

ом общении 

историческое 

наследие и 

социокультурны

е традиции 

различных 

социальных 

групп, этносов и 

конфессий, 

включая 

мировые 

религии, 

философские и 

этические 

учения 

деятелей 

отечественной и 

всеобщей истории 

уметь: 
- исторически 

мыслить,  
- соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты;  
- выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий; 
- извлекать уроки из 

исторических 

событий и на их 

основе принимать 

осознанные решения 

+  + + +  + + 

владеть:  
- навыками анализа 

исторических 

источников,  
- навыками 

преобразования 

информации в знание; 
 - навыками 

осмысления 

процессов, событий и 

явлений в России и 

мировом сообществе 

в их динамике и 

взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма. 

+ + +  + + + + 

 
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 История в системе социально-гуманитарных наук 2 
2 1 История в системе социально-гуманитарных наук.  2 
3 2 Исследователь и исторический источник 2 

4 2 
Групповая дискуссия по вопросам исследования исторической науки и 

исторических источников. 
2 

5 3 Особенности становления государственности в России. 2 

6 3 
Групповая дискуссия по вопросам становления государственности в 

мире. 
2 

7 4 Русь в XIII-XV вв. и европейское средневековье 2 

8 4 
Семинар в диалоговом режиме по рассмотрению развития России и 

мира в XIII-XV вв. 
2 

9 5 Укрепление самодержавия при Иване IV Грозном. Смутное время. 2 

10 5 
Семинар в диалоговом режиме по рассмотрению развития России и 

мира в XVI-XVII вв.  
2 
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Контрольная работа по темам: 1-5 
11 6 Реформы Петра I. Россия на рубеже XVIII-XIX вв. 2 

12 6 
Семинар в диалоговом режиме по рассмотрению развития России и 

мира в XVIII-XIX вв. 
2 

13 7 Место ХХ в. во всемирно-историческом процессе.  2 
14 7 СССР во второй мировой войне. Тоталитаризм перед распадом. 2 
15 7 Групповая дискуссия по рассмотрению проблем России и мира в ХХ в. 2 

16 8 
Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 

Россия в начале XXI в. 
2 

17 8 
Групповая дискуссия по рассмотрению проблем России и мира в XXI 
в. Бланковое тестирование по всем разделам курса. 

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 
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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. 
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.  
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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 

самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  
Студентам следует:  
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- 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). 
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. 
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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. 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 даѐтся 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 (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. 
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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. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Тема 1.  История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки 
 
Литература: О-1, О-2, Д-1, Д-2.  

Вопросы для самопроверки:  
1. Какой подход к изучению истории популярен в западной историографии? 
2. Возможно ли объединение цивилизационного и формационного подходов к изучению истории? 
3. Какие факторы играют определяющую роль в историческом процессе в соответствии с 

марксистской наукой? 
4. Объясните, в чем состояли особенности познания прошлого в дописьменную эпоху. Какие мифы, 

объясняющие происхождение мира и человека, вы знаете?  
5. Какой представлялась роль человека в истории во времена Античности и Средневековья? 
6. Какие подходы к периодизации всемирной истории существовали в исторической науки? 
7. Проведите сравнительный анализ  ретроспективного и сравнительно-исторического методов в 

методологии истории.  
 
Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 1. 
 

Тема 2. Исследователь и исторический источник 
Литература: О-1, О-2, Д-1, Д-2.  
 Вопросы для самопроверки:  
 

1.Для чего люди изучают и сохраняют историю? 
2. Проблема использования источников (письменных, археологических, лингвистических)  в период 

перехода от мифологического к историческому знанию. 
3. Какие источники используют историки для получения достоверной исторической информации? 
4. Могут ли историки быть абсолютно объективными? 
5. Какие направления в современной исторической науке представляются вам наиболее важными и 

перспективными? 
6. Назовите источники по отечественной истории и дайте их классификацию. 
7. Диверсификация и расширение источников и круга исторических исследований. 
8. Попробуйте дать расширенное определение исторического источника. Общее и особенное  

исторического источника и исторического факта. 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 2. 
 

Тема 3. Особенности становления государственности в России и в мире 
Литература: О-1, О-2, Д-1, Д-2. 

 Вопросы для самопроверки:  
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1. Вопрос о происхождении государства в его историческом развитии. Основные теории 

происхождения государства: теологическая; договорная (теория «общественного договора»); 

функциональная версия; социально-экономическая; теории насилия военно-политический фактор, «теория 

завоевания»; органическая теория (биологические факторы); 
2. Общие закономерности возникновения государства (длительность процесса; его объективный 

характер; необходимость преодоления острых противоречий в обществе, а также противоречий между 

природой и обществом; формирование государства как  важнейшего социального атрибута). 
3. Особенности и специфика цивилизаций Древнего Востока и античности. 
4. Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже 

VIII-IX вв. Норманнская теория 
5. Особенности социально-политического строя на Руси в период формирования государственности.  
6. Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв. 
7. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода политической 

раздробленности. 
8. Соседи Древней Руси в IX–XII вв. 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 3. 

 
Тема 4. Русские земли в XIII-XV вв. и европейское средневековье  
Литература: О-1, О-2, Д-1, Д-2. 

 Вопросы для самопроверки:  
 

1. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России. 
2. Общие черты, присущие периоду Средних веков в странах Западной Европы: технологии, 

производственные отношения и способы эксплуатации 
3. Монгольская держава, завоевательные походы монголов, монгольское иго на Руси, научные 

дискуссии о его роли в исторических судьбах страны. 
4. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Великое княжество Литовское. 
5. Рост территории Московского княжества в XV. Процесс централизации в законодательном 

оформлении. 
6. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 4. 
 

Тема 5. Россия в XVI- XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 
Литература: О-1, О-2, Д-1, Д-2. 

 Вопросы для самопроверки:  
 
1. Эпоха Возрождения. 
2. XVI–XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия. и начло Нового времени в 

Западной Европе. 
3. Реформация, ее экономические политические, социокультурные причины. 
4. Развитие капиталистических отношений. Новое время в Европе как особая фаза всемирно-

исторического процесса. 
5. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства как основной тип 

социально-политической организации постсредневекового общества. 
6. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. 
7. Россия в XVII столетии: переход от Средневековья к Новому времени. 
 
Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 5. 
 

Тема 6. Россия и мир в XVIII-XIX веках:  попытки модернизации и промышленный переворот 
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Литература: О-1, О-2, Д-1, Д-2. 
 Вопросы для самопроверки:  

 
1. XVIII в. в европейской и мировой истории. 
2. Пути трансформации европейского абсолютизма в VIII в. Европейские революции XVIII–XIX вв. 
3. Промышленный переворот в странах Европы и России. Политические, экономические, социальные 

и культурные последствия промышленного переворота. 
4. Попытки реформирования политической системы России при Александре I. Внутренняя и внешняя 

политика Николая I. 
5. Развитие Европы и США в середине – второй половине XIX века. Политические преобразования 

60–70-х гг. XIX в России. Реформы Александра II (1855–1881). 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 6. 
 

Тема 7. Россия и мир в XX веке 
Литература: О-1, О-2, Д-1, Д-2. 

 Вопросы для самопроверки:  
 

11. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США, страны 

Южной Америки. Российская экономика конца ХIХ – начала XX вв. 
2. Первая российская революция 1905–1907 гг. Опыт думского «парламентаризма» в России. 
3. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. 
4. Причины, содержание и последствия общенационального кризиса в России и революции 1917 года. 
5. Страны Европы и США в межвоенный период. 
6. Формирование нового строя в советской России. Курс на строительство социализма в одной стране. 
7. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Советский Союз во Второй мировой и Великой 

Отечественной войне. 
8. Страны мира и международная политика во второй половине XX века. Развитие мировой 

экономики в 1945–1991 гг. 
9. СССР в 1945–1991 гг. 
10.Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя. 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 7. 

 
Тема 8. Россия и мир в XXI веке 
Литература: О-1, О-2, Д-1, Д-2. 

 Вопросы для самопроверки:  
 

1. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 
2. Россия в начале XXI века. Модернизация общественно-политических отношений. 
3. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 
4. Каковы особенности социально-экономического развития России в современных политических 

условиях? 
5. В чем состоят аспекты формирования внешней политики России на современном этапе? 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 8. 
 
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. 
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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); 
 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. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспечен

ность 

О-1. Зуев, М. Н.  История России до ХХ века : учебник и практикум для 

вузов / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01311-5. - 
Текст : электронный 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
: https://biblio-
online.ru/bcode/451922   
(дата обращения: 

18.06.2022). Реквизиты 

документа договора с ЭБС: № 

33.03-Р-2.0-3196/2022 

Да 

О-2. Личман, Б. В.  История России с древнейших времен до конца XIX 

века: учебное пособие для вузов / Б. В. Личман. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-10595-7. Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-
online.ru/bcode/430893 (дата 

обращения: 18.06.2022). 

Да 

б) дополнительная литература 

https://biblio-online.ru/bcode/451922
https://biblio-online.ru/bcode/451922
https://biblio-online.ru/bcode/430893
https://biblio-online.ru/bcode/430893
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Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспечен

ность 

Д-1. История России в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI века : учебник для 

академического бакалавриата / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией 

Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-08972-1. - Текст : электронный. 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-
online.ru/bcode/434660  
(дата обращения: 

18.06.2022). 

Да 

Д-2 Шакиров Ю.А. История комсомольской организации НФ МХТИ им. 

Д.И. Менделеева / ФГБОУ  ВПО Российский химико-технологический 

университет им. Д. И. Менделеева, Новомосковский институт (филиал), 

Новомосковск, 2019. 73 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. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата 

обращения: 18.06.2022). 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 

18.06.2022). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/  (дата обращения: 18.06.2022). 
4. Античная библиотека http://www.philosophy.ru/library/library.html  (дата обращения 18.06.2022). 
5. Учебный курс «История» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ.. Кафедра Русский 

язык и гуманитарные дисциплины. Электронное правительство. URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=180   (дата обращения: 18.06.2022). 

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 (дата 

обращения: 18.06.2022). 
7. КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/  (дата обращения 18.06.2022). 
8 Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https://elibrary.ru/copyright.asp (дата 

обращения 18.06.2022). 
9. Философская и историческая электронная библиотека - http://www.philosophylib1.narod.ru/ (дата 

обращения 18.06.2022). 
10. ЭБС "Консультант студента" ООО "Политехресурс"  -  Договор № 33.03-Р-2.0-3197/2022, ИКЗ 21 

1 7707072637 770701001 0012 001 5814 244 от 16.03.2022 г., срок действия с 16.03.2022 по 15.03.2023 г. 
11. ИСС "Техэксперт"  -  Контракт № 84-118ЭА/2021. Оказание услуг по обновлению 

информационно-справочных систем "Техэксперт" для нужд ИБЦ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 

23.11.2021 г., срок действия с 01.01.2022 по 31.12.2023 г. 
12. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 18.06.2022). 
13 ЭБС «Издательство «Лань» » (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-

Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.)  - https://e.lanbook.com/ 
 
12.3 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). 

https://biblio-online.ru/bcode/434660
https://biblio-online.ru/bcode/434660
http://window.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/library/library.html
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=180
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.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CGAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fphilosophylib1.narod.ru%2F&ei=vH82T7zfBeb-4QTAqvWaDA&usg=AFQjCNGWA0_01o7YCSHxcah5E76iCpMKFw
http://www.consultant.ru/
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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Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 

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. 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. 
 
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. История в 

системе социально-
гуманитарных наук.  
Основы методологии 

исторической науки. 

знать:  
- закономерности, движущие силы и этапы исторического 

процесса,  
- основные события и тенденции развития мировой и 

отечественной истории; 
– основные этапы и ключевые события истории России и мира 

с древности до наших дней;  
- выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 
уметь: 
- исторически мыслить,  
- соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты;  
- выявлять существенные черты исторических процессов, 

уо, ДЗ 
 

Раздел 2. 

Исследователь и 

исторический источник 

уо, ДЗ 
 

Раздел 3. Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 4. Русские земли уо, ДЗ 
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в XIII-XV веках и 

европейское 

средневековье. 

явлений и событий; 
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения .  
владеть:  
- навыками анализа исторических источников,  
- навыками преобразования информации в знание; 
 - навыками осмысления процессов, событий и явлений в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма. 

 

Раздел 5. Россия в XVI-
XVII веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации. 

уо, ДЗ 
КР 

Раздел 6. Россия и мир 
в XVIII – XIX веках: 

попытки модернизации 

и промышленный 

переворот 

уо, ДЗ 
 

Раздел 7. Россия и мир 

в ХХ веке. 
уо, ДЗ 

 

Раздел 8. Россия и мир 

в XXI веке. 
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.02 «История (история России, всеобщая история)» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа 53,3 часов, из них: лекционные 18, 

практические занятия 34. Самостоятельная работа студента 55 часов. Форма промежуточного контроля:  

экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 1 

семестре на 1 курсе. 
Дисциплина расширяет и дополняет знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной (модулем)  

«Культурология». 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области исторического 

осмысления закономерностей общественного развития и на этой основе формирования гражданственности, 

патриотизма. 
Задачи преподавания дисциплины являются:  
- приобретение знаний о закономерностях, движущих силах и этапах исторического процесса, основных 

событиях и процессах мировой и отечественной истории; 
- приобретение знаний о  выдающихся деятелях отечественной и всеобщей истории; 
- формирование и развитие умений исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
- формирование и развитие умений извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 
- приобретение и формирование навыков анализа исторических источников, преобразования информации в 

знание, осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

4 Содержание дисциплины 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Исследователь 

и исторический источник. Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли в 

XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот. 

Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке. 

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): 
- отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные 

проблемные ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем (УК-5.1); 
- учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные 

традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и 

этические учения (УК-5.3); 
- придерживается принципов недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении в 

целях выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции (УК-5.4); 
В результате сформированности компетенции студент должен: 
Знать:  
- закономерности, движущие силы и этапы исторического процесса, основные события и тенденции 

развития мировой и отечественной истории; 
– основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории 
Уметь: 
- исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения .  
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Владеть:  
- навыками анализа исторических источников, преобразования информации в знание, осмысления 

процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 1 

 

Вид учебной работы Объем, акад. ч. 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч. 
   Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 
53,3 

 
Контактная работа - аудиторные занятия: 52  
В том числе:   
Лекции 18  
Практические занятия  34  
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
1 

 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,3  
Самостоятельная работа (всего): 55 - 
в том числе:   

Проработка лекционного материала  18 - 

Подготовка к практическим  занятиям 27 - 

Подготовка к тестированию и контрольным работам 10 - 

Форма(ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 35,7 - 
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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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Оборудование 

химических производств  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. 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

философского понимания сущностных характеристик, мировоззренческих идеологических 

аспектов современных социальных и культурных процессов. 
Задачи преподавания:  
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- приобретение знаний о формах мировоззрения,  которые человек использует для адаптации 

к жизненным ситуациям; 
- приобретение знаний о философии как теоретическом, системном интеллектуальном 

мировоззренческом подходе; 
- формирование и развитие умений самостоятельного мышления в процессе становления 

личности, укрепления нравственного стрежня индивида посредством изучения философских 

систем и его влияние  на гуманизацию человеческих отношениях; 
- приобретение и формирование навыков использования положения перспективных 

философских парадигм, нацеливающих людей на решение сложных жизненных проблем в 

третьем тысячелетии. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Философия» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения во 2 семестре на 1 
курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в 

рамках дисциплин: «История (история России, всеобщая история)», «Культурология». 
 
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-5 УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 
Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества 

и возможные проблемные 

ситуации), обусловленные 

различием этических, 

религиозных и ценностных 

систем  
УК-5.2 
Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

Знать: - основные направления, 

проблемы, теории и методы 

философии, утверждающие 

гуманистические принципы и 

общечеловеческие ценности; 
- принципы, причинно-следственные 

связи межкультурных коммуникаций; 
Уметь:  

 - формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным 

мировоззренческим проблемам;  
Владеть: 

- навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих 

философское содержание,  
- навыками выстраивания 

социального профессионального 

взаимодействия с учетом 

особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

представителей других этносов и 

конфессий, различных социальных 

групп; 
УК-5.3 
Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

Знать: - содержание современных 

философских дискуссий по 

проблемам общественного развития и 

гражданской позиции; 
Уметь: - разрабатывать стратегию 

решения проблемных ситуаций 

общественных взаимодействий на 

основе системного и 
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и этические учения  
УК-5.4 
Придерживается принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции 

междисциплинарных подходов.  
Владеть: 

- приемами ведения дискуссии 

и полемики, навыками публичной 

речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения, 

отражающей мировоззренческую 

убежденность и гражданскую 

позицию. 
УК-6 УК-6.  

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1  
Использует инструменты и 

методы управления временем 

при выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей 
УК-6.2  
Оценивает требования рынка 

труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста  
УК-6.4 
Строит профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития 

Знать:  
- закономерности 

межкультурного взаимодействия с 

позиции системного анализа,  
- базовые философские 

подходы к пониманию моделей 

развития личности, 

смысложизненных ориентаций 

человека; 
Уметь: 

- реализовывать нацеленность 

на саморазвитие, профессиональное 

определение и образование; 
Владеть:  

- способами управления своей 

познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных 

интересов и потребностей; 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 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 во 2 семестре 

Вид учебной работы Объем, акад. ч. 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч. 
   Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 
53,3 

 
Контактная работа - аудиторные занятия: 52  
В том числе:   
Лекции 18  
Практические занятия  34  
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
1 

 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,3  
Самостоятельная работа (всего): 55 - 
в том числе:   

Проработка лекционного материала  18 - 

Подготовка к практическим  занятиям 27 - 

Подготовка к тестированию и контрольным работам 10 - 

Форма(ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 35,7 - 
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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 Вводный раздел. Что есть 

философия. 
11  2  2  -  7 

2 История философии 12  2  4  -  6 
3 Философия бытия 12  2  4  -  6 
4 Социальная философия. 

Структура общества 
12  2  4  -  6 

5 Общество и история 12  2  4  -  6 
6 Философия человека 12  2  4  -  6 
7 Философия познания 12  2  4  -  6 
8 Научное познание 12  2  4  -  6 
9 Глобальные проблемы 

человечества и развитие науки 
12  2  4  -  6 

 Подготовка к экзамену 35,7         
 Вид аттестации (экзамен) 0,3         
 Консультации перед экзаменом 1         
 ИТОГО 144  18  34    55 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Вводный раздел. Что есть философия. 

Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в 

культуре. Картина мира, формируемая философией. Становление 

философии.  
2 

История философии 

Античная философия. Основные направления, школы философии и 

этапы ее развития. Антично-эллинистическая философия. Философия 

Средних веков и Возрождения. Философия Нового времени; немецкая 

классическая философия. Современная философия Запада. Отечественная 

философия. 
3 

Философия бытия 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. 

Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Самоорганизация бытия. Системность бытия, понятия материального и 

идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, 

движение и развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, 

динамические и статистические закономерности. Научные, философские 

и религиозные картины мира. 
4 

Социальная философия. 

Структура общества 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 

социальных связей. 
5 

Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и 

необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Культура, цивилизации, формации. Общество и 

личностные качества человека, человеческая личность и общественный 

долг. Социальные и межэтнические отношения и способы их 

гармонизации. 
6 

Философия человека 

 Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. 

Человек, индивид, личность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, 

свобода и ответственность, мораль, справедливость, право. Нравственные 

ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода слова. 
7 

Философия познания 

 Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 

Познавательные способности человека. Познание, творчество, практика. 

Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Проблема истины. 
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8 
Научное познание 

Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы 

логики. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура 

научного познания, его методы и формы. 
9 

Глобальные проблемы человечества 

и развитие науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные 

проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенци

и 
(результаты 

освоения 

ОПОП) 

Код и 

наименование  

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного  

за дисциплиной 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

УК-5 Способен 

воспринима

ть 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества 

в 

социально-
историческ

ом, 

этическом и 

философско

м 

контекстах 

УК-5.1 
Отмечает и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и 

возможные 

проблемные 

ситуации), 

обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных 

систем  
УК-5.2 
Предлагает 

способы 

преодоления 

коммуникативны

х барьеров при 

межкультурном 

взаимодействии 

Знать: - основные 

направления, 

проблемы, теории и 

методы философии, 

утверждающие 

гуманистические 

принципы и 

общечеловеческие 

ценности; 
- принципы, 

причинно-
следственные связи 

межкультурных 

коммуникаций; 

+ + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 

Уметь:  
 - формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

мировоззренческим 

проблемам;  

+ + +     + + 

Владеть: 
- навыками 

восприятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское 

содержание,  
- навыками 

выстраивания 

социального 

профессионального 

взаимодействия с 

учетом особенностей 

основных форм 

научного и 

религиозного 

сознания, деловой и 

общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных групп; 

  + + + +    
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УК-5.3 
Учитывает при 

социальном и 

профессиональн

ом общении 

историческое 

наследие и 

социокультурны

е традиции 

различных 

социальных 

групп, этносов и 

конфессий, 

включая 

мировые 

религии, 

философские и 

этические 

учения  
УК-5.4 
Придерживается 

принципов 

недискриминаци

онного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональн

ых задач и 

усиления 

социальной 

интеграции 

Знать: - содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития и 

гражданской 

позиции; 

  + + + +   + 

Уметь: - 
разрабатывать 

стратегию решения 

проблемных ситуаций 

общественных 

взаимодействий на 

основе системного и 

междисциплинарных 

подходов.  

+ +   +    + 

Владеть: 
- приемами ведения 

дискуссии и 

полемики, навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения, отражающей 

мировоззренческую 

убежденность и 

гражданскую 

позицию. 

+ +   + +   + 

УК-6 
 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыв

ать 

траекторию 

саморазвит

ия на 

основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

УК-6.1  
Использует 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

выполнении 

конкретных 

задач, проектов, 
при достижении 

поставленных 

целей 
УК-6.2  
Оценивает 

требования 

рынка труда и 

предложения 

образовательных 

услуг для 

выстраивания 

траектории 

собственного 

профессиональн

ого роста  
УК-6.4 
Строит 

профессиональн

ую карьеру и 

определяет 

Знать:  
- закономерности 

межкультурного 

взаимодействия с 

позиции системного 

анализа,  
- базовые 

философские 

подходы к 

пониманию моделей 

развития личности, 

смысложизненных 

ориентаций человека; 
 

+ +   + +   + 

Уметь: 
- реализовывать 

нацеленность на 

саморазвитие, 

профессиональное 

определение и 

образование; 
 

+ +  + + + +  + 

Владеть:  
- способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 

образовательных 

+     + +   
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стратегию 

профессиональн

ого развития 

интересов и 

потребностей; 
 
 

 
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 Предмет и функции философии.  2 

2 2 Мировоззрение   и философская картина мира и ее роль в культуре. 2 

3 2 
Генезис философии и его основные этапы: античный; средневековый и 

возрожденческий; Нового времени; немецкой и отечественной 

классики; современный. 
2 

4 3 
Немецкая классическая философия: философские идеи Канта, 

категориальные связки основных законов диалектики Гегеля, 

антропологический материализм.  
2 

5 3 
Учение о бытии: монистические и плюралистические концепции. 

Самоорганизация материи, системность, движение, пространство, 

время.   
2 

6 4 Диалектика и детерминизм.  Законы развития 2 

7 4 
Человек, природа,  общество, культура. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство.  
2 

8 5 Человек в системе общественных взаимодействий.  2 

9 5 
Человек и исторический процесс. Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. 
2 

10 6 
Человеческая личность и общественный долг; социальные и 

межэтнические отношения и способы их гармонизации. 
Контрольная работа по разделам 1-5. 

2 

11 6 
Смысл человеческого бытия. Факторы антропосоциогенеза. Индивид - 
индивидульность - личность - биологическое и социальное в человеке 

2 

12 7 
Нравственные, эстетические и религиозные ценности в жизни человека. 

Свобода и необходимость. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. 
2 

13 7 
Познавательные способности человека. Сознание, самосознание и 

личность. 
2 

14 8 
Творчество, практика; вера и знание; понимание и объяснение; 

рациональное и иррациональное в познавательной деятельности; 

проблема истины. 
2 

15 8 
Структура научного познания, его методы и формы. Критерии научности. 

Научное и вненаучное знание. Логика и язык; искусство спора. 
2 

16 9 Чувственное и рациональное познание: точки соприкосновения. 2 

17 9 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 
Глобальные проблемы современности. Будущее человечества; 

взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
Итоговое тестирование по всем разделам курса. 

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:  
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- 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. 
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. 
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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. 

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. 
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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. 
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 
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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. 
 
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 
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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 даѐтся 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 (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 

 
Тема 1.  Вводный раздел. Что есть философия. 
Литература: О-1, Д-2, Д-3.  

Вопросы для самопроверки:  
1. Проблема «мир-человек» как центральная проблема философии, особенности ее постановки и 

решения в различных философских системах. 
2. Что является объектом и предметом философии? 
3. Какие функции выполняет философия в современном обществе? 
4. Каковы основные философские подходы к проблеме познаваемости мира: гностицизм и 

агностицизм? 
5. Философские позиции материализма, объективного и субъективного идеализма, дуализма. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 1. 
 

Тема 2. История философии 
Литература: О-1, О-2, Д-2,Д-2, Д-3. 
 Вопросы для самопроверки:  
 

1. В чем состоит особенность проблемы бытия, субстанции, человека в философии Древнего Востока 
(Конфуций, Лао-Цзы, Будда)? 

2. В чем состоит специфика древнегреческой философии? Что такое космоцентризм? 
3. В чем суть вариабельности решения проблемы единого  и много в «философских школах Древней 

Греции»? 
4. В чем состоит противоречивость взаимодействия христианской религии и философии в Европе? 

Отражение христианских принципов творения, откровения, искупления в разделах философии. 
5. Какие черты имел антропоцентризм в эпоху Возрождения? С чем связана и в чем заключалась 

ломка средневековых устоев в мировоззрении? 
6. Какие  новые научные методы познания были разработаны в философии Нового времени? 
7. Общая характеристика школ и направлений постклассической философии. В чем сущность 

иррационализма и рационализма? 
8. Различные философские направления ХХ века: экзистенциализм, марксизм, технократизм, 

психоанализ и др. 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 2. 
 

Тема 3. Философия бытия  
Литература: О-1, О-2, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5. 

 Вопросы для самопроверки:  
 

1. Каковы истоки и смысл онтологической проблематики? Как ставится проблема бытия в истории 

философии? 
2. Какие  формы бытия выделяют в философском знании? В чем состоит различие характеристик 

бытия в материалистической и идеалистической традициях? 
3. Философское учение о субстанции. Понятие материи. Каковы представления современной науки о 

строении материи? 
4. Каковы атрибуты материи и в чем их специфика? 
5. Отражение как свойство материи. 
6. Природа как предмет философского осмысления и объект научного анализа. Каковы основные 

ступени развития природы? 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 3. 
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Тема 4. Социальная философия. Структура общества 
Литература: О-1, О-2, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5. 

 Вопросы для самопроверки:  
1. Общество как субъект и объект познания. 
2. Общество как саморазвивающаяся система: устойчивое и изменчивое в жизни общества. 
3. Общественное сознание и духовная жизнь общества. 
4. Социально-философские представления о гражданском обществе в истории философии. 
5. Человек в системе социальных связей. 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 4. 
 

Тема 5. Общество и история 
Литература: О-1, О-2, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5. 

 Вопросы для самопроверки:  
 

1. Каковы движущие силы исторического процесса? 
2. В чем сущность формационной концепции общественного развития? Каковы ее современные 

варианты?  
3. Каковы модификации цивилизационной концепции общественного развития в условиях 

глобализации?  
4. В чем суть исторического прогресса и в чем состоят его особенности?  Каково соотношение 

эволюционного и революционного в развитии общества? 
5. Каково место человека в историческом процессе? Раскройте сущность нонятий: личность, 

социальные группы, народные массы; свобода и необходимость.  
6. Насилие и ненасилие в истории и в современном мире. 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 5. 
 

Тема 6. Философия человека 
Литература: О-1, О-2, Д-1,Д-2, Д-3, Д-4, Д-5. 

 Вопросы для самопроверки:  
 
1. В чем сущность антропосоциогенеза? Какие теории возникновения человека рассматривают в 

философском знании? 
2. В чем особенность реализации личность как субъект и объект общественной жизни? 
3. Какие существуют формы социальных и межэтнические взаимодействий? Каковы способы их 

гармонизации? 
4. Назовите этические, эстетические и религиозные ценности и их роль в человеческой жизни. 
5. Каковы представления о совершенном человеке в различных культурах? 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 6. 
 

Тема 7. Философия познания 
Литература: О-1, О-2, Д-1, Д-3, Д-4, Д-5. 

 Вопросы для самопроверки:  
 

1. Какие точки зрения на природу сознания существуют в философии? 
2. В чем состоит особенность процесса познания в материалистической и идеалистической 

традициях? 
3. Может ли нерациональное перейти в рациональное? Как это возможно? 
4. Каково место и роль творчества в познавательной деятельности? 
5. Что такое истина и какие формы истины существуют? Что является критериями истины? 
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Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 7. 

 
Тема 8. Научное познание 
Литература: О-1, О-2,  Д-1,Д-2,Д-3, Д-4, Д-5. 

 Вопросы для самопроверки:  
 

1. Какие критерии научности выделяют? 
2. Что входит в структуру научного познания? 
3. Какие методы и формы научного познания существуют? 
4. Каково соотношение научного и вненаучного знания сегодня? 
5. Кто сформулировал понятие "парадигма"? Что оно означает? На чем основана современная научная 

парадигма? 
 
Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 8. 
 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества и развитие науки 
Литература: О-1, О-2, Д-1,Д-3, Д-4, Д-5. 

 Вопросы для самопроверки:  
1. Что такое научные революции и их роль в становлении научного знания? 
2. Какие возможные сценарии будущего человека и человечества рассматривает современное 

философское знание? 
3. Каковы социально-гуманитарные последствия перехода общества к информационной 

цивилизации? 
4. Что такое глобальные проблемы человечества? Каково их содержание и пути решения? 
5. Возможно ли взаимодействие естественных, гуманитарных и технических наук в решении 

глобальных проблем человечества? 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 9. 
 
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. 
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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 

01.03.2022 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 
Обеспечен

ность 

О-1. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 1 история философии : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; ответственный редактор В. 

Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-03384-7. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/434223  
(дата обращения: 

18.06.2022). Реквизиты 

документа договора с ЭБС: № 

33.03-Р-2.0-3196/2022 

Да 

О-2. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 2 основы философии. 

Социальная философия. Философская антропология : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. Н. Лавриненко, Л. И. 

Чернышова, В. В. Кафтан ; ответственный редактор В. Н. Лавриненко. — 
7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03386-1. — Текст 

: электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/434224   
(дата обращения: 

18.06.2022). Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспечен

ность 

Д-1. «Актуальный курс философских знаний». Учебно-методическое 

пособие для бакалавров заочного отделения всех направлений и 

профилей обучения в вузе / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева» 

Новомосковский институт (филиал); Сост.: Бирюкова Э.А., Ситкевич 

Н.В.., Новомосковск, 2016. – 68 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

 
Да 

Д-2 Аристотель. Политика / Аристотель ; переводчик С. А. Жебелѐв ; под 

общей редакцией А. И. Доватура. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 297 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05007-3. — Текст : 

электронный. 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/441529  
(дата обращения: 

18.06.2022). 

Да 

Д- 3. Философия общества: человеческая жизнедеятельность в призме 

социологии: учеб.-метод. пособ. / сост. Н. В. Ситкевич, Г. А. Хрипков. - 
Новомосковск, 2016. - 137 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

 Да 

https://urait.ru/bcode/434223
https://urait.ru/bcode/434224
https://urait.ru/bcode/441529
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Д-4. Философские проблемы человека, науки и техники [Текст] : учеб.-
метод. пособ. для магистров и бакалавров всех форм обуч. в вузе. Ч. 2 / 

сост. Э. А. Бирюкова, Н. В. Ситкевич. - Новомосковск : [б. и.], 2017. - 69 
с. 

Библиотека НИ РХТУ 

 Да 

Д-5. Философские проблемы человека, науки и техники [Текст] : учеб.- 
метод. пособ. Ч.1 / сост. Э. А. Бирюкова, Н. В. Ситкевич. - Новомосковск : 

[б. и.], 2016. - 97 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. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата 

обращения: 18.06.2022). 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 

18.06.2022). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/  (дата обращения: 18.06.2022). 
4. Античная библиотека http://www.philosophy.ru/library/library.html  (дата обращения 18.06.2022). 
5. Учебный курс «Философия» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ.. Кафедра Русский 

язык и гуманитарные дисциплины. Электронное правительство. URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=178  (дата обращения: 18.06.2022). 

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 (дата 

обращения: 18.06.2022). 
7. КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/  (дата обращения 18.06.2021). 
8Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https://elibrary.ru/copyright.asp (дата 

обращения 18.06.2022). 
9. Электронная библиотека - Философия и атеизм http://www.books.atheism.ru/(дата обращения 

18.06.2022). 
10. ЭБС "Консультант студента" ООО "Политехресурс"  -  Договор № 33.03-Р-2.0-3197/2022, ИКЗ 21 

1 7707072637 770701001 0012 001 5814 244 от 16.03.2022 г., срок действия с 16.03.2022 по 15.03.2023 г. 
11. ИСС "Техэксперт"  -  Контракт № 84-118ЭА/2020. Оказание услуг по обновлению 

информационно-справочных систем "Техэксперт" для нужд ИБЦ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 

23.11.2021 г., срок действия с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. 
12. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 18.06.2022). 
13 ЭБС «Издательство «Лань» » (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-

Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.)  - https://e.lanbook.com/ 
 
12.3 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://window.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/library/library.html
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=178
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.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CFkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fbooks.atheism.ru%2F&ei=vH82T7zfBeb-4QTAqvWaDA&usg=AFQjCNERlGN6iv2KBT_qb_DGu1skirGREQ
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
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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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. 213-а). 

приспособлено* 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 

проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 
приспособлено* 

Аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 

проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 
приспособлено* 

Аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель, переносная презентационная техника (ноутбук, 

проектор, экран; постоянное хранение в ауд. 213-а). 
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. 
 
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. Вводный 

раздел. Что есть 

философия. 

Знать:  
- основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

утверждающие гуманистические принципы и общечеловеческие 

ценности; 
- принципы, причинно-следственные связи межкультурных 

коммуникаций;  
- содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития и гражданской позиции;  
- закономерности межкультурного взаимодействия с позиции 

системного анализа,  
- базовые философские подходы к пониманию моделей развития 

личности, смысложизненных ориентаций человека; 

уо, ДЗ 
 

Раздел 2. История 

философии 
уо, ДЗ 

 

Раздел 3. Философия 

бытия 
уо, ДЗ 

 

Раздел 4. Социальная 

философия. 

Структура общества 

уо, ДЗ 
 

Раздел 5. Общество и 

история 
уо, ДЗ 

КР 
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Раздел 6. Философия 

человека 
Уметь:  
 - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным мировоззренческим проблемам;  
- разрабатывать стратегию решения проблемных ситуаций 

общественных взаимодействий на основе системного и 

междисциплинарных подходов.  
- реализовывать нацеленность на саморазвитие, профессиональное 

определение и образование; 
Владеть: 
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание,  
- навыками выстраивания социального профессионального 

взаимодействия с учетом особенностей основных форм научного и 

религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, различных социальных групп;  
- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения, отражающей мировоззренческую убежденность и 

гражданскую позицию. 
- способами управления своей познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных интересов и потребностей. 

уо, ДЗ 
 

Раздел 7. Философия 

познания 
уо, ДЗ 

 

Раздел 8. Научное 

познание 
уо, ДЗ 

 

Раздел 9. 

Глобальные 

проблемы 

человечества и 

развитие науки 

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.03 «Философия» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа 53,3 часов, из них: лекционные 18, 

практические занятия 34. Самостоятельная работа студента 55 часов. Форма промежуточного контроля:  

экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «История (история России, всеобщая история)», 

«Культурология». 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является обеспечение базовой подготовки студентов в 

области философского понимания сущностных характеристик, мировоззренческих идеологических аспектов 

современных социальных и культурных процессов. 
Задачи преподавания:  
- приобретение знаний о формах мировоззрения,  которые человек использует для адаптации к жизненным 

ситуациям; 
- приобретение знаний о философии как теоретическом, системном интеллектуальном мировоззренческом 

подходе; 
- формирование и развитие умений самостоятельного мышления в процессе становления личности, 

укрепления нравственного стрежня индивида посредством изучения философских систем и его влияние  на 

гуманизацию человеческих отношениях; 
- приобретение и формирование навыков использования положения перспективных философских парадигм, 

нацеливающих людей на решение сложных жизненных проблем в третьем тысячелетии. 

4 Содержание дисциплины 

Вводный раздел. Что есть философия. История философии. Философия бытия. Социальная философия. 

Структура общества. Общество и история. Философия человека. Философия познания. Научное познание. 

Глобальные проблемы человечества и развитие науки  

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): 
- отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные 

проблемные ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем (УК-5.1); 
- предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии (УК-
5.2); 
- учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные 

традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и 

этические учения (УК-5.3); 
- придерживается принципов недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении в 

целях выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции (УК-5.4). 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК-6): 
- использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей (УК-6.1); 
- оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста (УК-6.2); 
- строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессионального развития (УК-6.4). 
В результате сформированности компетенции студент должен: 
Знать:  
- основные направления, проблемы, теории и методы философии, утверждающие гуманистические 

принципы и общечеловеческие ценности; 
- принципы, причинно-следственные связи межкультурных коммуникаций;  
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- содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития и гражданской 

позиции;  
- закономерности межкультурного взаимодействия с позиции системного анализа,  
- базовые философские подходы к пониманию моделей развития личности, смысложизненных ориентаций 

человека; 
Уметь:  
 - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным мировоззренческим 

проблемам;  
- разрабатывать стратегию решения проблемных ситуаций общественных взаимодействий на основе 

системного и междисциплинарных подходов.  
- реализовывать нацеленность на саморазвитие, профессиональное определение и образование; 
Владеть: 
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание,  
- навыками выстраивания социального профессионального взаимодействия с учетом особенностей 

основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных социальных групп;  
- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения, отражающей мировоззренческую убежденность и гражданскую 

позицию. 
- способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов 

и потребностей. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 2 

Вид учебной работы Объем, акад. ч. 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч. 
   Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 
53,3 

 
Контактная работа - аудиторные занятия: 52  
В том числе:   
Лекции 18  
Практические занятия  34  
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
1 

 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,3  
Самостоятельная работа (всего): 55 - 
в том числе:   

Проработка лекционного материала  18 - 

Подготовка к практическим  занятиям 27 - 

Подготовка к тестированию и контрольным работам 10 - 

Форма(ы) контроля: Экзамен 
Подготовка к экзамену 35,7 - 
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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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 осна-

щенности 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 про-

граммам 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) фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

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

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накоп-

ленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Оборудование химических производств  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 дистанцион-

ных образовательных технологий полностью или частично. 
 
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целью дисциплины является формирование у студентов осознания безопасности человека, как важнейшего 

фактора его успешной деятельности, а именно: готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профес-

сиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рас-

сматриваются в качестве приоритета; дать студентам знания о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситу-

ациях, о государственной системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций, о здоровом образе жизни. 
Задачи дисциплины: 

 дать знания студентам о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социально-
политического характера и правилах поведения человека в них; 

 формировать у студентов риск-ориентированное мышление, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 способствовать приобретению понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 

человека, идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 формировать у студентов умения прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их последствия, а 

также вооружить способами защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

 развивать самостоятельность в принятии решений по защите населения от чрезвычайных ситуаций и принятии 

мер по ликвидации их последствий; 



 

 

 формировать у студентов навыки оказания доврачебной помощи пострадавшим и использования средств индиви-

дуальной и коллективной защиты; 

 развивать  черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и предотвраще-

ния актов терроризма; 

 способствовать формированию у студентов организаторских умений по составлению правильного режима труда 

и отдыха, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности.  
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули). Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Химия, Основы инженерной эколо-

гии. 
 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлено на приобретение следующих компетен-

ций и индикаторов их достижения: 
Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 
Наименование кате-

гории (группы)  
универсальных ком-

петенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции (УК) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

универсальной компетенции  

Командная работа и 

лидерство 
УК-3  
Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие 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 пове-

дения 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 
Безопасность  
жизнедеятельности 

УК-8  
Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности 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 эле-

ментов среды обитания (технических средств, технологических про-

цессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных 

явлений) 
УК-8.2  
Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляе-

мой 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 си-

туаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в восстановительных мероприя-

тиях 
В результате сформированности компетенции студент должен: 
Знать: 
Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду; основные мето-

ды организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; виды и источники основных опасностей техносферы и еѐ отдельных компонентов, вредные и 

опасные негативные факторы воздействия на человека, методы обнаружения и гигиеническое нормирование, порядок 

использования средств индивидуальной защиты, основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях. 
Уметь: 
Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях, эффективно 

использовать средства защиты от негативных воздействий; проводить качественный и количественный анализ и оце-



 

 

нивание риска, эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий, провощить обеззараживание 

территорий, оборудования, транспорта, санобработку людей; использовать правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры производствен-

ного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности. 
Владеть:  
Приемами и навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях; 

основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; средствами индивидуальной защиты, основными 

методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от возмож-

ных последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет 72 часа  или 2 зачетные еди-

ницы (з.е). Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

Вид учебной работы Объем, акад. ч. 
в том числе в форме 

практической подго-

товки, акад. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими работниками 

(всего) 
32,3 

- 

Контактная работа - аудиторные занятия: 32,3 - 

В том числе:   
Лекции 16 - 
Лабораторные занятия  16 - 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,3  

Самостоятельная работа (всего): 39,7 - 

в том числе:   

Проработка лекционного материала  19,7 - 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 - 

Подготовка к тестированию и контрольным работам 10 - 

Форма(ы) контроля: Диф. зачет 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

            6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

   Лекции 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

Прак. 
занятия 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

Лаб. 
   работы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

Сам. 
работа 

1 
Раздел 1. Человек и среда обитания. 

Антропогенные опасности и защита 

от них  

36 - 4 - - - 10 - 22 

1.1 Введение в безопасность. Основные поня-

тия и определения. 2,5 - 0,5 - - - - - 2 

1.2 Человек и техносфера 2,5 - 0,5 - - - - - 2 

1.3 Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности 9 - 1 - - - 2 - 6 

1.4 
Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обита-

ния 
11 - 1 - - - 4 - 6 

1.5 
Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного и 

антропогенного происхождения. 
11 - 1 - - - 4 - 6 



 

 

2 
Раздел 2. Техногенные опасности и 

защита от них 

 

18,7 - 6 - - - 4 - 8,7 

2.1 Обеспечение комфортных условий для жизни 

и деятельности человека. 6 - 2 - - - 2  2 

2.2 
Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов техногенного 

происхождения. 
6,7 - 2 - - - 2 - 2,7 

2.3 
 

 Виды, анализ, последствия техногенных    
рисков 

6 - 2 - - - - - 4 

3 
Раздел 3. Защита населения и терри-

тории от опасностей в чрезвычайных 

ситуациях 

деятельности предприятия 

12 - 4 - - - 2 - 6 

3.1 
Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации 
7 - 2 - - - 2 - 3 

3.2 

Защита промышленных объектов эконо-

мического потенциала страны в чрезвы-

чайных ситуациях мирного и военного 

времени 

 

 

айных ситуациях мирного, так и военно-

го времени 

 

5 - 2 - - - - - 3 

4 Раздел 4. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
5 - 2 - - - - - 3 

4.1 
Основы законодательств Российской 

Федерации 
1,5 - 0,5 - - - - - 1 

4.2 
Система стандартов безопасности 

труда 
1,5 - 0,5 - - - - - 1 

4.3 
Экономические последствия и размеры 

ущерба 
2 - 1 - - - - - 1 

 ИТОГО 71,7 - 16 - - - 16 - 39,7 

 
Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,3         

 ИТОГО 72         

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

 
Наименование раздела (подразде-

ла) дисциплины 
Содержание подраздела 

Раздел 1. Человек и среда обитания. Антропогенные опасности и защита 
 

1.1. Введение в безопасность. 

Основные понятия и определе-

ния. 

Цель и задачи дисциплины. Понятия: «опасность», «безопасность», «вред», 

«ущерб», «риск», «чрезвычайная ситуация». Основное уравнение безопасно-

сти. Взаимодействие человека со средой обитания. Источники опасных и 

вредных факторов среды обитания. 

1.2. Человек и техносфера. 

Понятие техносферы. Виды техносферных зон: производственная, промыш-

ленная, городская, селитебная, транспортная и бытовая Критерии и парамет-

ры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техно-

сферы и еѐ отдельных компонентов. 

1.3. Психофизиологические и 

эргономические основы без-

опасности 

Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Психические 

процессы, свойства, состояния, влияющие на безопасность. Психологическая 

надежность человека. Основные психологические причины ошибок и созда-

ния опасных ситуаций. Влияние алкоголя, наркотиков и психотропных 

средств на безопасность. Виды трудовой деятельности: физический, умствен-

ный и творческий труд. Профессиограмма. Классификация условий труда по 

тяжести и напряженности трудового процесса.  Классификация условий труда 

по факторам производственной среды. Эргономика как наука о правильной 

организации человеческой деятельности, соответствия труда физиологиче-

ским и психическим возможностям человека, обеспечение эффективной рабо-

ты, не создающей угрозы для здоровья человека. Система «человек-машина –



 

 

среда». Требования к организации рабочего места. Техническая эстетика. 

 
1.4. Идентификация и воздей-

ствие на человека вредных и 

опасных факторов среды обита-

ния. 

Классификация негативных факторов  природного, антропогенного и техно-

генного происхождения. Структурно-функциональные системы восприятия и 

компенсации организмом человека изменений факторов среды обитания. Ха-

рактеристика основных анализаторов. Закон Вебера-Фехнера. Вредные и 

опасные негативные факторы (вредные вещества, электрический ток, шум, 

вибрация, ЭМИ)  воздействие на человека, методы обнаружения и гигиениче-

ское нормирование. Основные источники поступления вредных веществ в 

среду обитания. Алкоголь, наркотики и табак как специфические вредные 

вещества. Сотовая связь. Персональный компьютер. Основные опасности и 

вредности. Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы. Электри-

ческий ток. Его действие на организм человека. Электротравмы. Предельно-
допустимые значения напряжения прикосновения и тока. 

 
1.5. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов природного и антропо-

генного происхождения. 

Основные принципы, методы и средства защиты от опасностей природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от энергети-

ческих воздействий и физических полей: вибрации, шума, инфра- и ультра-

звука, электромагнитных излучений, ионизирующих излучений. Методы и 

средства обеспечения электробезопасности. Защита от воздействия вредных 

факторов операторов ПЭВМ.  
Раздел 2. Техногенные опасности и защита от них 

2.1. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельно-

сти человека. 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительно-

стью труда.  Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Тепло-

обмен человека с окружающей средой. Влияние параметров микроклимата на 

самочувствие человека. Гигиеническое нормирование параметров микрокли-

мата. Промышленная вентиляция как средство обеспечения чистоты воздуха 

рабочей зоны и допустимых (оптимальных) параметров микроклимата. Кон-

диционирование воздуха. Освещение производственных помещений. Влияние 

состояния световой среды помещения на самочувствие и работоспособность 

человека. Виды, системы и типы освещения. Нормирование искусственного и 

естественного освещения. Типы источников света и основные характеристи-

ки, достоинства и недостатки, особенности применения. Особенности приме-

нения газоразрядных энергосберегающих источников света. Выбор и расчет 

основных параметров естественного, искусственного и совмещенного осве-

щения. Контроль параметров освещения. Психофизиологические и эргономи-

ческие условия организации   комфортных условий жизнедеятельности. 
2.2. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов техногенного проис-

хождения. 

Основные принципы, методы и средства защиты от опасностей техногенного 

происхождения. Техногенные аварии – их особенности и поражающие факто-

ры. 

2.3. Виды, анализ, последствия 

техногенных    рисков 

Предмет, основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как вероятность и 

частота реализации опасности, риск как вероятность возникновения матери-

ального, экологического и социального ущерба. Качественный и количе-

ственный анализ и оценивание риска. Средства снижения травмоопасности. 
Раздел 3. Защита населения и территории от опасностей в чрезвычайных ситуациях 

3.1. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации. 

Источники и классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия 

применения. Характеристики поражающих факторов ЧС природного характе-

ра. Фазы развития чрезвычайных ситуаций.  Прогнозирование и оценка пора-

жающих факторов ЧС. Пожары и взрывы: физико-химические основы. Ос-

новные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. 

Категорирование помещений и зданий по степени взрывопожароопасности.  

3.2. Защита промышленных объ-

ектов экономического потенциа-

ла страны в чрезвычайных ситу-

ациях мирного и военного вре-

мени 

Пожарная защита. Защита от статического электричества. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в ЧС. Гражданская оборона и защита 

населения и территорий в ЧС. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Основы организации аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ при чрезвычайных ситуациях. Обеззараживание территорий, 

оборудования, транспорта. Санобработка людей. Ликвидация последствий 

ЧС. 
Раздел 4. Управление безопасностью жизнедеятельности 

4.1. Основы законодательств 

Российской Федерации 

Законодательные, нормативные правовые и организационные основы управ-

ления безопасностью жизнедеятельности. (Законодательство об охране окру-

жающей среды. Законодательство об охране труда. Законодательство о без-

опасности в ЧС.) 

4.2. Система стандартов без-
опасности труда 

Системы контроля требований законодательных и нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, производствен-

ной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. Управление ЧС 

(РСЧС). 

4.3. Экономические последствия 
и размеры ущерба 

Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности. Экономика природопользования. Экономическая 

эффективность мероприятий в области обеспечения безопасности жизнедея-



 

 

тельности.  Страхование рисков.  

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Разделы 
1 2 3 4 

1 Знать  
Негативные факторы техносферы, их воздействие на че-

ловека, техносферу и природную среду; основные методы 

организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; виды и источники основных опас-

ностей техносферы и еѐ отдельных компонентов, вредные 
и опасные негативные факторы воздействия на человека, 

методы обнаружения и гигиеническое нормирование, по-

рядок использования средств индивидуальной защиты, 

основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

+ + + + 

2 Уметь 
Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим 

при авариях и чрезвычайных ситуациях, эффективно ис-

пользовать средства защиты от негативных воздействий; 

проводить качественный и количественный анализ и оце-

нивание риска, эффективно использовать средства защи-

ты от негативных воздействий, проводить обеззаражива-

ние территорий, оборудования, транспорта, санобработку 

людей; использовать правила техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности и нор-

мы охраны труда, измерять и оценивать параметры произ-

водственного микроклимата, уровня запыленности и зага-

зованности, шума, и вибрации, освещенности. 

+ + + + 

3 Владеть  
Приемами и навыками оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях; 

основными методами обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персона-

ла от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий; средствами индивидуальной защиты, ос-

новными методами обеспечения безопасности жизнедея-

тельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала 

от возможных последствий чрезвычайных ситуаций. 

+ + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами их до-

стижения: 
 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Разделы 
 

1 
 

2 3 4 

УК-3  
Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реализо-

вывать свою роль в 

команде 

УК-3.1  
Определяет свою роль в команде, исходя 

из стратегии сотрудничества для достиже-

ния 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 дей-

ствия для достижения заданного результа-

та 

+ + +  

УК-3.4 
Осуществляет обмен информацией, знани-

ями и опытом с членами команды, оцени-
+ + + + 



 

 

вает идеи других членов команды для до-

стижения поставленной цели 
УК-3.5 
Соблюдает установленные нормы и пра-

вила командной работы, несет личную 

ответственность за общий результат 

+ + + + 

УК-8  
Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизнеде-

ятельности для сохра-

нения природной сре-

ды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1  
Анализирует факторы вредного влияния 

на жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, техноло-

гических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных 

явлений 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

УК-8.2  
Идентифицирует опасные и вредные фак-

торы в рамках осуществляемой деятельно-

сти 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

 
 

УК-8.3  
Выявляет проблемы, связанные с наруше-

ниями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

УК-8.4 
Разъясняет правила поведения при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, описывает 

способы участия в восстановительных 

мероприятиях 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 
       8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Тематический план лабораторных работ 
 
№ п/п № раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Трудоем-

кость 
час. 

Код формируемой 

компетенции 

1 1,2 
Определение параметров микроклимата производствен-

ных помещений и оценка эффективности работы венти-

ляционных установок 
4 УК-3, УК-8 

2 1,2 
Определение запыленности воздуха рабочей зоны. 

2 УК-3, УК-8 

3 1,2 
Исследование основных показателей естественного и 

искусственного освещения.  2 УК-3, УК-8 

4 3 
Определение концентрационных пределов распространения 

пламени (воспламенения) газовоздушных смесей. 2 УК-3, УК-8 

5 3 
Качественное определение воспламеняемости аэрозолей 

органических порошков. 2 УК-3, УК-8 

6 3 
Контроль сопротивления изоляции токоведущих частей 

электроустановок. 2 УК-3, УК-8 

7 1,2 
Исследование шума в помещении лаборатории. 

2 УК-3, УК-8 

 ИТОГО 
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8.2 Практические занятия 
Практические 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 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. Ма-



 

 

териал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий кон-

спект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося неотъем-

лемой 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 продолжитель-

ностью 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. 
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, иннова-

ционных 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 техноло-

гии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, анализ ситу-

аций и имитационных моделей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисципли-

ны. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учеб-

никам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей за-

трате 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 актив-

ную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендован-

ной по данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспек-

ты 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 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 лич-

ным 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 организо-

вать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осо-

знания 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 про-

ведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обуче-

ния, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, ком-

пьютерное 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 учеб-

но-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 материа-

ла 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 вари-

анты 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, аргу-

ментированность – 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 ра-

бот.  

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 готовно-

сти 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 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 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), предоставляет-

ся возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» заня-

тии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут вос-

пользоваться 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. 

7. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. 

Схемы и графики выполняются карандашом, все записи делаются ручкой. На расчетных страницах должны обяза-

тельно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений в одной системе единиц. 

Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) соответствие измерений с СанПин; 

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 протоколе студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считает-

ся зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выпол-

нение» и «защита» с указанием даты.  

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 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. 

 
11.6. 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 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 воз-

можностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной 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 исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного 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 обеспечи-

вает 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 000экз. 
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных 

и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, специализированные отече-

ственные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессио-

нальным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет 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 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружа-

ющей среды (техносферная безопасность). Учебник 

для бакалавров / С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и 

Библиотека НИ РХТУ Да (40) 



 

 

доп. М. : Юрайт, 2013. - 682 с. 

Безопасность жизнедеятельности. учебник / С. В. 

Белов [и др.] ; ред. С. В. Белов. - 4-е изд., испр. и 

доп. М. : Высш. шк. , 2004. - 606 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да (146) 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Безопасность жизнедеятельности: учеб.-метод. 

пособ. для выполн. индивидуального расчет-

ного задания (контрольной работы) студ. всех 

форм обуч. по след. направл. подготовки бака-

лавров: 220700, 230100, 100100, 140100, 

140400, 241000 / сост. Н. П. Фандеев [и др.]. – 
Новомосковск. 2015. - 120 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.
php?id=3579 

Да 

Энциклопедия экстремальных ситуаций: энцикло-

педия. - Челябинск : Аркаим, 2008. - 253 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособ. / Т. 

А. Хван, П. А. Хван. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 
443 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. для бака-

лавров / ред. Е. И. Холостова, О. Г. Прохорова. - М. 

: Дашков и К°, 2017. - 452 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. Министерство юстиции Российской Федерации. URL: http://minjust.ru/ . 
2. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ . 
3. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ.  
4. 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  
              5. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/. 

6 ЭБС «Издательство «Лань» » (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-3.1-
3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.)  - https://e.lanbook.com/ 

 
12.3 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 Novo-
moskovsk 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)) 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печенные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://minjust.ru/
http://www.consultant.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
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


 

 

печенные 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 самостоя-

тельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 
г. Новомосковск, ул. Дружбы, 

8 
№ 255 Лекционная аудитория 

для проведения занятий лек-

ционного типа  

Презентационная техника (экран, проектор, ноутбук).  
Аудитория оборудована учебными столами и лавками, демонстраци-

онными материалами (плакатами). приспособлено* 

г. Новомосковск, ул. Дружбы, 

8 
№ 258 «Лаборатория без-

опасности жизнедеятельно-

сти» 
для проведения занятий се-

минарского типа, лаборатор-

ного практикума, групповых 

и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Анемометр АСО-3, шкаф вытяжной Е-1, МЭС-200, люксметр, пыле-

сос «Чайка», весы одноплечевые, пылеуловитель с микровоздушной 

крышкой, электросхема с нейтралью, гигрометр, тренажер – манекен, 

лабораторные экспериментальные установки.  
ПК (6 шт), объединенные в локальную сеть, с возможностью про-

смотра видеоматериалов и презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе 

данных электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учеб-

ными курсами Moodle.  
Демонстрационные материалы на электронных и бумажных носите-

лях (Электробезопасность, Пожарная безопасность, Опасные произ-

водственные факторы, Знаки безопасности: эвакуационные, пожарной 

безопасности, предупреждающие). 
Кабинет оборудован учебной мебелью, меловой доской. 
 

приспособлено* 

г. Новомосковск, ул. Дружбы, 

8 
№257 Учебная лаборатория 

«Класс ГО и ЧС» для 

проведения занятий семинар-

ского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

Манекен-тренажер для практического применения навыков сердечно-
легочной реанимации; стенды, 
Макет «Убежище подвального типа»; плакаты, карта радиационного 

загрязнения Тульской области. Телевизор Panasonik. 
Кабинет оборудован учебной мебелью, меловой доской. 
Наглядные пособия: Уголок ГО, Действия населения при авариях и 

катастрофах, Защитные сооружения ГО. 

приспособлено* 

г. Новомосковск, ул. 

Дружбы,8 
№259 Аудитория для само-

стоятельной работы студен-

тов 

 ПК (10 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 
Аудитория оборудован учебной мебелью, принтер 
 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные за-

нятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса уста-

новлен 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, с неограниченным доступом в Интер-

нет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Инсти-

тута, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. Проектор. 
 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разде-

лам 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 

 

РПД предусмотрено: проведение 1 контрольной работы и двух тестовых заданий, допуски и защиты выпол-

ненных лабораторных работ. 
 



 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Раздел 1. Человек и среда обитания. 

Антропогенные опасности и защита 
1.1. Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения. 
1.2. Человек и техносфера. 

1.3. Психофизиологические и эргономи-

ческие основы безопасности 
1.4. Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. 
1.5. Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного 

и антропогенного происхождения. 

Знает: 

-  негативные факторы техносферы, их воздействие на че-

ловека, техносферу и природную среду. 

Умеет: 

-  эффективно использовать средства защиты от негативных 

воздействий 

Владеет: 

- приемами и навыками оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях 

Защита лабораторных работ 

Раздел 2. Техногенные опасности и 

защита от них 
2.1. Обеспечение комфортных условий 
для жизни и деятельности человека. 

2.2. Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов техноген-
ного происхождения. 

2.3. Виды, анализ, последствия техноген-

ных рисков 

Знает: 

- вредные и опасные негативные факторы воздействия на 

человека, методы обнаружения и гигиеническое нормиро-

вание, порядок использования средств индивидуальной 

защиты 

Умеет: 

- эффективно использовать средства защиты от негативных 

воздействий, провощить обеззараживание территорий, 

оборудования, транспорта, санобработку людей. 

Владеет: 

- основными методами обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала 

от возможных последствий чрезвычайных ситуаций. 

Защита лабораторных работ  

Тестирование  

Раздел 3. Защита населения и террито-

рии от опасностей в чрезвычайных 

ситуациях 
3.1. Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 

3.2. Защита промышленных объектов 
экономического потенциала страны в 

чрезвычайных ситуациях мирного и во-

енного времени 

Знает: 

- основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Умеет: 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим 

при авариях и чрезвычайных ситуациях 

Владеет: 

Приемами и навыками оказания доврачебной помощи по-
страдавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях; 

Защита лабораторных работ. 

Тестировании 

Раздел 4. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

4.1. Основы законодательств Российской 

Федерации 
4.2. Система стандартов безопасности 

труда 

4.3. Экономические последствия и разме-
ры ущерба 

Знает: 

- основные методы организации безопасности жизнедея-

тельности людей. 

Умеет: 

- использовать правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охра-

ны труда. 

Владеет: 

- основными методами обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала 

от возможных последствий чрезвычайных ситуаций 

Выыполнение 

контрольной работы 

 

Итоговое тестирование 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа аудиторная 32,3 часа, из них: лекционные 16 часов, лабо-

раторные 16 часов. Самостоятельная работа студента 39,7 часа. Форма промежуточного контроля: диф.зачет. Дисци-

плина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули). Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Химия, Основы инженерной эколо-

гии. 
 
3. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов осознания безопасности человека, как 

важнейшего фактора его успешной деятельности, а именно: готовность и способность личности использовать в про-

фессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности 

в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы без-

опасности рассматриваются в качестве приоритета; дать студентам знания о безопасном поведении человека в чрез-

вычайных ситуациях, о государственной системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций, о здоровом образе 

жизни. 
              Задачи дисциплины: 

 дать знания студентам о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социально-
политического характера и правилах поведения человека в них; 

 формировать у студентов риск-ориентированное мышление, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 способствовать приобретению понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 

человека, идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 формировать у студентов умения прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их последствия, а 

также вооружить способами защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

 развивать самостоятельность в принятии решений по защите населения от чрезвычайных ситуаций и принятии 

мер по ликвидации их последствий; 

 формировать у студентов навыки оказания доврачебной помощи пострадавшим и использования средств индиви-

дуальной и коллективной защиты; 

 развивать  черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и предотвраще-

ния актов терроризма; 

 способствовать формированию у студентов организаторских умений по составлению правильного режима труда 

и отдыха, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности.  

4. Содержание дисциплины 
Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. Виды техносферных зон: 

производственная, промышленная, городская, селитебная, транспортная и бытовая Критерии и параметры безопасно-

сти техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и еѐ отдельных компонентов. Идентификация и 

воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. Классификация негативных факторов  при-

родного, антропогенного и техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы (вредные веще-

ства, электрический ток, шум, вибрация, ЭМИ)  воздействие на человека, методы обнаружения и гигиеническое нор-

мирование. Основные источники поступления вредных веществ в среду обитания. Защита человека и среды обитания 

от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение комфорт-

ных условий для жизни и деятельности человека. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. Гиги-

еническое нормирование параметров микроклимата. Промышленная вентиляция как средство обеспечения чистоты 

воздуха рабочей зоны и допустимых (оптимальных) параметров микроклимата. Кондиционирование воздуха. Осве-

щение производственных помещений. Влияние состояния световой среды помещения на самочувствие и работоспо-

собность человека. Виды, системы и типы освещения. Нормирование искусственного и естественного освещения. 
Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях 

их реализации. Характеристики поражающих факторов ЧС природного характера. Техногенные аварии – их особен-

ности и поражающие факторы. Управление безопасностью жизнедеятельности. Законодательные, нормативные пра-

вовые и организационные основы управления безопасностью жизнедеятельности. (Законодательство об охране окру-

жающей среды. Законодательство об охране труда. Законодательство о безопасности в ЧС.). 
 



 

 

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

освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся должен овладеть следу-

ющими компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 
 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3): 
 Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели (УК-

3.1); 
 При реализации своей роли в команде учитывает особенности поведения других членов команды (УК-3.2); 
 Анализирует возможные последствия личных действий и планирует свои действия для достижения заданного ре-

зультата (УК-3.3); 
 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, оценивает идеи других членов коман-

ды для достижения поставленной цели (УК-3.4); 
 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет личную ответственность за общий результат 

(УК-3.5). 
 

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): 
 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений) (УК-8.1); 
 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности (УК-8.2); 
 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятиях 

по предотвращению чрезвычайных ситуаций (УК-8.3); 
 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхож-

дения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в восстановительных мероприятиях (УК-8.4). 
 

В результате сформированности компетенции студент должен: 
Знать: 
Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду; основные методы 

организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; виды и источники основных опасностей техносферы и еѐ отдельных компонентов, вредные и опас-

ные негативные факторы воздействия на человека, методы обнаружения и гигиеническое нормирование, порядок ис-

пользования средств индивидуальной защиты, основы организации аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот при чрезвычайных ситуациях. 
Уметь: 
Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях, эффективно ис-

пользовать средства защиты от негативных воздействий; проводить качественный и количественный анализ и оцени-

вание риска, эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий, провощить обеззараживание тер-

риторий, оборудования, транспорта, санобработку людей; использовать правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры производствен-

ного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности. 
Владеть:  
Приемами и навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях; ос-

новными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; средствами индивидуальной защиты, основными 

методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от возмож-

ных последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

6. Виды учебной работы и их объем 
    Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Вид учебной работы Объем, акад. ч. 
в том числе в форме 

практической подго-

товки, акад. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими работниками 

(всего) 
32,3 

- 

Контактная работа - аудиторные занятия: 32,3 - 

В том числе:   
Лекции 16 - 



 

 

Лабораторные занятия  16 - 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,3  

Самостоятельная работа (всего): 39,7 - 

в том числе:   

Проработка лекционного материала  19,7 - 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 - 

Подготовка к тестированию и контрольным работам 10 - 

Форма(ы) контроля: Диф. зачет 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







              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); 
- 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 05.04.2017 N 301; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от  
28.02.2018 № 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 N 50467) (далее – стандарт); 

- 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 по направлению подготовки 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) Электроснабжение (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям 

ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2018 № 144 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 N 50467). 
 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 
При освоении дисциплины планируется формирование компетенций, предусмотренных основной образовательной программой на 

основе ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) «Электроснабжение промышленных предприятий». Целью изучения дисциплины является обеспечение профессиональной 

подготовки студентов, основанное на формировании следующих компетенций: 
- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 
- УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции (результаты 

освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

УК-6 

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1 
Знать:  
− эффективно планирует собственное время 
УК-6.2 
Уметь:  
− планирует траекторию своего профессионального развития и предпринимает 

шаги по её реализации 
УК-6.3 
Владеть:  
− самостоятельно занимается физической культурой и спортом, осуществляет 

самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдает правила гигиены и 

техники 

УК-7 

Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 
Знать:  
− понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний  
УК-7.2 
Уметь:  
− выполняет индивидуально подобранные комплексы оздоровительной или 

адаптивной физической культуры 
УК-7.3 
Владеть:  
− демонстрирует должный уровень физической подготовленности, необходимый 

для качественного усвоения профессиональных умений и навыков в процессе 

обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности 

после окончания учебного заведения 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин: курс Физическая культура 

общеобразовательной школы. 
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих дисциплин образовательной программы: Элективные 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, Государственная итоговая аттестация.  
 



Освоение учебной дисциплины связано с формированием компетенций с учетом матрицы компетенций ООП по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» направленность (профиль) «Электроснабжение промышленных предприятий». 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак.час. (54 астр.час.) или 2 зачетных единиц (з.е). 
1 ак.час = 45 мин (коэффициент приведения академических часов к астрономическим – 0,75) 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
1 

Контактная работа - аудиторные занятия, 
в том числе: 32 32 

Лекции 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 
Лабораторные работы (ЛР)   
Консультация перед экзаменом     
Экзамен   
   
Самостоятельная работа (всего), 
в том числе: 40 40 

Контактная самостоятельная работа - текущие консультации 0,8 0,8 
Курсовой проект / работа (КП/КР) - выполнение   
Проработка лекционного материала 10 10 
Подготовка к практическим занятиям   
Подготовка к лабораторным занятиям 29,05 29,05 
Контактная работа - проверка КП/КР     
Контактная работа - защита КП/КР    
Контактная работа - зачет с оценкой    
Контактная работа – зачет  0,15 0,15 
   
Контроль, 
в том числе   

Подготовка к экзамену   
   
Промежуточная аттестация (зачет)   
   
Контактная работа обучающегося с педагогическими работниками 

(всего)  32,95 32,95 

Общая трудоемкость                              ак.час. 
                                                                          

з.е. 

72 72 

2 2 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Структура дисциплины и виды занятий 

 

№ 

тем

ы 
Наименование темы дисциплины Лекции  

Занятия  
семинарского типа Консул. 

п/экз., 
экзамен 

СРС 
Конт

роль 
Всего 
час. 

Код формируемой 

компетенции Практ. 
занятия 

Лаб. 
занятия 

1 

Введение. Цели и задачи курса. 

Физическая культура в общекультурной 

жизни и профессиональной 

деятельности 

1    2  3 УК-6, УК-7 

2 
История развития физической культуры 

и спорта. История Олимпийского 

движения 
1 2   5  8 УК-6, УК-7 

3 

Всероссийский комплекс ГТО. 

История, ступени, методические 

основы выполнения тестов комплекса 

ГТО. 

1 2   3  6 УК-6, УК-7 

4 
Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта. 
2 2   3  7 УК-6, УК-7 

5 
Здоровый образ жизни. Физическая 

культура и спорт в обеспечении 

здоровья 
1    2  3 УК-6, УК-7 

6 
Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе этих занятий 
2 2   5  9 УК-6, УК-7 

7 

Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности 

2 2   4  8 УК-6, УК-7 

8 Общая физическая и специальная 1 2   2  5 УК-6, УК-7 



подготовка в системе физического 

воспитания. 

9 
Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических 

упражнений. 
1    2  3 УК-6, УК-7 

10 
Особенности занятий избранным видом 

спорта или системой физических 

упражнений. 
1    4  5 УК-6, УК-7 

11 
Спортивные игры. Правила 

соревнований и судейство. 

Особенности подготовки. 
2 2   4  8 УК-6, УК-7 

12 
Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 

специалистов (ППФП) 
1 2   3,7  6,7 УК-6, УК-7 

          
 Проверка КП/КР           
 Консультация перед экзаменом         
 Промежуточная аттестация         
 Зачет, зачет с оценкой, КП/КР     0,3  0,3 УК-6, УК-7 
 Экзамен         
          
 Всего 16 16   40  72  

  
5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам  
 

№ темы Наименование темы дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение. Цели и задачи курса. Физическая 

культура в общекультурной жизни и 

профессиональной деятельности 

Цели и задачи курса. Физическая культура и спорт как социальный феномен 

современного общества. Средства физической культуры. Основные составляющие 

физической культуры. Социальные функции физической культуры. Формирование 

физической культуры личности. Физическая культура в структуре 

профессионального образования. Организационно – правовые основы физической 

культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

2. 
История развития физической культуры и 

спорта. История Олимпийского движения 

Физическая культура в древнем мире Первые системы и школы занятий физической 

культурой и спортом. Зарождение Олимпийского движения в древней Греции. 

Возрождение Олимпийского движения современности. Успехи российских 

спортсменов на Олимпийских играх 

3. 
Всероссийский комплекс ГТО. История, 

ступени, методические основы выполнения 

тестов комплекса ГТО. 

Всероссийский комплекс ГТО - нормативные документы (цели задачи, принципы и 

т.д.). История зарождения и развития комплекса ГТО в СССР. Возрождение 

комплекса ГТО. Основные ступени комплекса. Нормативы VI ступени. Методика 

выполнения нормативов. 

4 
Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта. 

Воздействие социально- экологических, природно-климатических факторов и 

бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении  
физического развития, функциональных и двигательных возможностей организма 

человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 

воздействиях внешней среды. 

5 
Здоровый образ жизни. Физическая культура 

и спорт в обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни 

на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. Роль и возможности физической культуры в 

обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное 

отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здорового образа 

жизни. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных 

действий. Физиологические механизмы использования средств физической культуры 

и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 

6 
Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроль 

в процессе этих занятий 

Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Особенности самостоятельных занятий, 

направленных на активный отдых, коррекцию физического развития и 

телосложения, акцентированное развитие отдельных физических качеств. Виды 

диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.  
Самоконтроль, его основные методы, показатели. Использование отдельных методов 

контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Коррекция содержания и методики занятий по результатам самоконтроля. 

7 

Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, 

ее определяющие. Основные причины психофизического состояния студентов в 

период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 

психофизического утомления. Особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-
эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения 

эффективности учебного труда. 

8 
Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. 

Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. 



воспитания. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Общая 

физическая подготовка, ее цели и задачи Специальная физическая подготовка, ее 

цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия 

коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом 

возрасте. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим 

упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

9 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта 

или систем физических упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод 

общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки 

студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные 

студенческие спортивные организации. Мотивация и обоснование индивидуального 

выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных 

занятий.  

10 
Особенности занятий избранным видом 

спорта или системой физических 

упражнений. 

 Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические 

качества и свойства личности. Определение цели и задач спортивной подготовки 

(или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы 

организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и оперативное 

планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой структуры 

подготовленности занимающихся. Контроль эффективности тренировочных занятий. 

Специальные зачетные требования и нормы по годам (семестрам) обучения по 

избранному виду спорта или  
системе физических упражнений. Спортивная классификация и правила спортивных 

соревнований в избранном виде спорта. 

11 
Спортивные игры. Правила соревнований и 

судейство. Особенности подготовки. 

Классификация спортивных игр.  Подвижные игры. Спортивные и подвижные игры 

как средство физического воспитания студентов.  Настольный теннис, волейбол, 

баскетбол, футбол и др.: правила соревнований и особенности судейства. 

12 
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.  

 
5.3. Лабораторные занятия 
 

№ 

п/п 
№ темы Наименование лабораторных работ 

Трудоемко

сть, час. 
Формы  

текущего контроля 
Код формируемой  

компетенции 

  Не предусмотрены    
 
5.4. Практические занятия 
 

№ 

п/п 
№ темы Тематика практических занятий 

Трудоемк

ость, час. 
Формы  

текущего контроля 
Код формируемой  

компетенции 

1. 2 
История развития физической культуры и спорта. 

История Олимпийского движения 
2 Опрос УК-6, УК-7 

2. 3 
Всероссийский комплекс ГТО. История, ступени, 

методические основы выполнения тестов 

комплекса ГТО. 
2 Опрос УК-6, УК-7 

3. 4 
Социально-биологические основы физической 

культуры и спорта. 
2 Опрос УК-6, УК-7 

4 6 
Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроль в 

процессе этих занятий. 
2 

Опрос 
Контрольная работа 1 УК-6, УК-7 

5 7 

Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании 

работоспособности 

2 Опрос УК-6, УК-7 

6 8 
Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. 
2 Опрос УК-6, УК-7 

7 11 
Спортивные игры. Правила соревнований и 

судейство. Особенности подготовки 
2 

Опрос,  
Тестирование УК-6, УК-7 

8 12 
Профессионально-прикладная физическая 

подготовка будущих специалистов (ППФП) 
2 

Опрос, 
Контрольная работа 2 

УК-6, УК-7 
 
5.5. Курсовой проект (работа) 
 

Тематика курсового проекта (работы) 
Код формируемой 

компетенции 
Не предусмотрен  

 
5.6. Самостоятельная работа студента 
 



Вид самостоятельной работы Тематика самостоятельной работы студента 
Код формируемой 

компетенции 
Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Проработка лекционного материала Определена тематикой лекций УК-6, УК-7 
Подготовка к практическим занятиям  Определена тематикой практических занятий УК-6, УК-7 
Подготовка к лабораторным занятиям Не предусмотрены  

Контактная самостоятельная работа Определена тематикой изучаемого материала УК-6, УК-7 
 
5.7. Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм обучения:  
 

№ 

п/п 
№ темы Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-12 Лекции 5 Использование презентационной техники 

2 2-12 Практическое занятие 5 Групповая дискуссия 

Общая трудоемкость,  час. 10  
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 
 
Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине базируется на перечне 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Фонд оценочных средств обеспечивает 

объективный контроль достижения всех результатов обучения, запланированных для дисциплины.  
Фонд оценочных средств включает в себя: 
 перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы;  
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,  
 описание шкал оценивания формирования компетенций; 
 контрольные задания и другие оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации  
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
Контроль освоения дисциплины производится согласно соответствующему локальному нормативному акту НИ РХТУ им. Д.И.  

Менделеева 
 
6.1. Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на разных этапах их формирования 
 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 
 
УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
 

Формирование 

знаний  
 
 
 
 

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать:  
− эффективно планирует собственное время 
− понимает влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний 

Формирование 

умений 
Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  
− планирует траекторию своего профессионального 

развития и предпринимает шаги по её реализации 
− выполняет индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной или адаптивной 

физической культуры 
Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть:  
− самостоятельно занимается физической культурой 

и спортом, осуществляет самоконтроль за 

состоянием своего организма и соблюдает правила 

гигиены и техники 
− демонстрирует должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для качественного 

усвоения профессиональных умений и навыков в 

процессе обучения и для обеспечения полноценной 

и профессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения 

6.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по дисциплине 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 
 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения 

навыками 

Вопросы ставятся в 

соответствии с алгоритмом 

действий, лежащих в основе 

знаний, умения, овладения 

навыками 

Текущий контроль 
 
Промежуточная аттестация 

Цель контроля может быть достигнута 

только в ходе выполнения 

обучающимися соответствующих 

заданий, контрольных задач или 

упражнений 
 

Шкала оценки уровня формирования компетенций обучающимся по дисциплине при текущем контроле 



 

Компетенции 
Показатели  

текущего контроля 
Уровень формирования компетенций 

высокий пороговый не освоены 
УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 
 
УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 
 
 

Работа на 

практических 

занятиях 

Активная, с 

оценкой отлично, 

хорошо 

С оценкой 

удовлетворительно 
Не участвовал 

Выполнение 

контрольных работ  
Отлично, хорошо Удовлетворительно Не выполнены в полном 

объеме 
Тестирование Отлично, хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Уровень 

использования 

дополнительной 

литературы 

Без помощи 

преподавателя 
По указанию 

преподавателя 
С помощью преподавателя 

 
Шкала оценивания формирования компетенций при промежуточной аттестации (зачет) 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме ответов на предложенные вопросы и демонстрации практического 

задания. Перечень вопросов и практических заданий доводится до сведения обучающегося накануне контроля.   
Трудоемкость вопросов и практических заданий для каждого студента примерно одинакова.  
Критерии определения уровня оценки: 
 «зачтено; 
 «не зачтено». 
 

Компетенции 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень формирования компетенции 

освоены не освоены 

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 

уверенность). 
4. Уровень использования 

дополнительной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 

убежденность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к 

достижению высоких 

результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует полное или по 

существу понимание проблемы.  
Требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены полностью 

или в основном. 

Демонстрирует небольшое понимание 

проблемы. Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не 

выполнены 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 
 
УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 
 
 

Студент должен: 
 
Знать:  
− эффективно планирует 

собственное время 
− понимает влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний 
Уметь:  
− планирует траекторию своего 

профессионального развития и 

предпринимает шаги по её 

реализации 
− выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры 
Владеть:  
− самостоятельно занимается 

физической культурой и спортом, 

осуществляет самоконтроль за 

состоянием своего организма и 

соблюдает правила гигиены и 

техники 
− демонстрирует должный 

уровень физической 

подготовленности, необходимый 

для качественного усвоения 

Полные ответы или ответы по 

существу на все теоретические 

вопросы  

Ответы менее чем на половину 

теоретических вопросов 

Полное или частичное решение 

предложенных практических 

заданий 

Решение практических заданий не 

предложено 



профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения и 

для обеспечения полноценной и 

профессиональной деятельности 

после окончания учебного 

заведения 

 
6.3. Контрольные задания и другие оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе занятий семинарского типа. Промежуточная аттестация осуществляется в 

ходе зачета, зачета по дисциплине. 
Контрольные задания и другие оценочные материалы (вопросы, задания и т.п.) для текущего контроля и промежуточной аттестации 

приведены в Приложении 1. 
 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 
Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические процедуры, 

обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  
При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов:  
- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями «результаты образования» 

и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и 

проявляются в процессе деятельности); 
- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, но и образовательной 

средой ВУЗа используемыми образовательными технологиями; 
- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия максимального приближения к 

будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве внешних экспертов могут использоваться представители 

работодателей  
- помимо индивидуальных оценок могут использоваться групповое оценивание и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг 

друга; оппонирование и др. 
- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая, как положительные, так и отрицательные индивидуальные 

и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 
 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
 

К видам контроля относится текущий контроль и промежуточная аттестацию. 
Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией. Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет. Промежуточная 

аттестация является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, занятиях семинарского типа и в процессе 

самостоятельной работы. 
 
К формам текущего контроля относятся:   
- контроль работы на практических занятиях, включающий опрос, беседу, и др.;  
- контрольные работы; 
- тестирование;  
- контроль самостоятельной работы студента, включающий, в том числе, уровень использования дополнительной литературы. 
 
Текущий контроль - устный, письменный, компьютерный (с применением специальных технических средств). Каждый из данных 

видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ.  
 
Устные формы контроля. 
Устный опрос (опрос) может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их 

формирования). Опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. Опрос обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при 

непосредственном контакте создаются условия для его неформального общения со студентом. Воспитательная функция опроса имеет ряд 

важных аспектов: нравственный (честное проведение опроса и прохождение промежуточной аттестации), дисциплинирующий (систематизация 

материала при ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость  от 

успешного прохождения опроса и промежуточной аттестации) и др. Обучающая функция опроса состоит в  выявлении деталей, которые по 

каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к промежуточной аттестации. Опрос 

обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, промежуточная аттестация могут стимулировать учебную 

деятельность студента, его участие в научной работе. 
Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитана на выяснение объема знаний 

студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Критерии для оценивания устных форм контроля:  
- оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями;  
- 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;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсутствие знаний, 

умений, по отдельным темам (не более 33%); 



- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточность 

(менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения.  
 
Письменные формы контроля. 
Письменные работы включают: тесты, контрольные работы. 
Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ являются: экономия времени преподавателя (затраты времени в два -три раза 

меньше, чем при устном контроле); возможность поставить всех студентов в одинаковые условия; возможность разработки равноценных по 

трудности вариантов вопросов; возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя; возможность проверить 

обоснованность оценки; уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его индивидуальными 

особенностями. 
Контрольная работа состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем 

занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее одной при каждой текущей и промежуточной аттестации. 
Критерии для оценивания письменных форм контроля:  
- оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными теоретическими знаниями (определение 

понятий, вывод формул и т.п.), и может применять их для решения или выполнения предложенных практических заданий;  
- оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в стандартных 

ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при определении понятий, выводе формул и применении их  для 

решения или выполнения предложенных практических заданий; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет отсутствие знаний, 

умений, по отдельным темам (не более 33%).  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную недостаточность 

(менее 33%) теоретических знаний и умений применять их для решения или выполнения предложенных практических заданий в соответ ствии с 

планируемыми результатами обучения. 
Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом, современными 

информационными технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из небольш ого 

количества элементарных вопросов / задач; может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия 

(10–30 мин.); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем.  
Рекомендуемая шкала оценки результатов теста: 0–49,9 % правильно выполненных заданий – «неудовлетворительно»; 50–69,9 % – 

«удовлетворительно»; 70–89,9 % – «хорошо»; 90–100 % – «отлично». 
 
Компьютерные формы контроля осуществляются с привлечением технических средств контроля. Это программы компьютерного 

тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания. Контроль с применением технических средств уступает письменному и 

устному контролю в отслеживании индивидуальных способностей и креативного потенциала студента. Технические средства контроля должны 

сопровождаться устной беседой с обучающимся. 
Электронные тесты являются эффективным средством контроля результатов образования на уровне знаний и понимания. Во время 

тестирования студенту последовательно предъявляются тест-кадры. К базовой группе тест-кадров относятся: информационный кадр, задание 

закрытого типа, задание открытого типа, задание на установление правильной последовательности и задание на установление соотв етствия. 

Кроме того, существуют группы тестовых заданий графического и бланкового типов. В тестовых заданиях графического типа основой вопроса 

и объектом для ответа является рисунок. В зависимости от параметров и способа формирования ответа различаются графические задания 

закрытого типа с одним и несколькими правильными ответами, открытого типа с одним и с несколькими ответами, на установление 

последовательности и задание одной или нескольких связей, на задание маршрута и на соответствие. Вопросы бланкового типа пред ставляют 

собой сложные, комбинированные вопросы, состоящие из нескольких элементов, и могут включать поля ввода, списки, ячейки, возможности 

выделения и перемещения элементов.  
Рекомендуемая шкала оценки результатов теста: 0–49,9 % правильно выполненных заданий – «неудовлетворительно»; 50–69,9 % – 

«удовлетворительно»; 70–89,9 % – «хорошо»; 90–100 % – «отлично». 
 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ И ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий.  
Язык обучения (преподавания) — русский.  
Для всех видов аудиторных занятий 1 час устанавливается продолжительностью 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 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). Зачтенные результаты 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 

установленных локальным актом НИ РХТУ. 
 
По всем вопросам учебной работы студент может обращаться к лектору курса – на лекциях, консультациях; к преподавателю, 

ведущему занятия семинарского типа, – на занятиях, консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма. 
 
Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных 

образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиями семинарского типа. 

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 при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курсов, составленных на основ е 

результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельн ости выпускников и 

потребностей работодателей). 
 
Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. На первой лекции 

лектор обязан предупредить студентов, применительно по какой основной литературе (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 



Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это 

требуется большинству студентов при самостоятельном изучении материала. 
 
Занятия семинарского типа  
Занятия семинарского типа - в виде практических занятий  
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 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 практических заданий (решение задач). 
Оценивание выполнения практических заданий входит в итоговую оценку работы на практическом занятии.  
 
Самостоятельная работа студента 
Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса студент должен: 
 проработать лекционный материал, в т.ч. повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, при необходимости составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
 подготовиться к занятиям семинарского типа (практическим занятиям); 
 использовать для самопроверки материалы оценочных средств; 
 
7.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознакомиться:  
- с содержанием рабочей программы дисциплины; 
- с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;  
- методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 
- с расписанием занятий по дисциплине, графиком консультаций преподавателей.  
 
Методические указания по подготовке к аудиторным занятиям 
 
Рекомендации 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 рекомендуется просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на 

записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;  
- по указанию лектора на отдельные лекции надо приносить соответствующие материал на бумажных носителях (учебники, учебно -

методические пособия), в электронном виде (таблицы, графики, схемы), если данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, 
дополнен преподавателем непосредственно на лекции;  

- 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! 

 
Рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа 
Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- при необходимости оформить протокол лабораторной работы; 
- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей теме;  
- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и научные статьи, материалы 

периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  
- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании предмета могут появится 

изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе самостоятельной работы;  
- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, 

ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  
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.  
 
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
 
Изучение дисциплин завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета, зачета. Промежуточная аттестация является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, занятиях семинарского типа и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки к промежуточной аттестации студент вновь обращается к пройденному учебному материалу. При этом он не 

только закрепляет полученные знания, но и получает новые. Подготовка студента к промежуточной аттестации включает в себя три этапа: 1) 
самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие промежуточной аттестации по т емам 

курса; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях.  
Литература для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе дисциплины. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения желательно использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправ е 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 промежуточной аттестации 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 промежуточной аттестации студентам необходимо обращать внимание не  только 

на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 
К промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины. 
Промежуточная аттестация проводится преподавателем по вопросам/заданиям, охватывающим, как правило, материал лекций и 

занятий семинарского типа. По окончании ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты 

промежуточной аттестации объявляются студенту после ее окончания в тот же день. 
 
7.2. Методические рекомендации по организации и осуществлению самостоятельной работы обучающегося  
 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по дисциплине 
 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по дисциплине включает: 
1. Конспект лекций 
2. Основная и дополнительная литература (см. ниже).  
3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
4. Интернет-ресурсы (см. ниже) 
5. Информационные справочные системы (см. ниже)  
6. Монографии, научные статьи, Интернет-публикации по тематике дисциплины. 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (см. выше).  
 
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. Цел ь 

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 занятиях 

семинарского типа и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке соответствующие локальные нормативные документы ВУЗа.  
 
Методические рекомендации по работе с литературой 
 
В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по курсу – 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  
В данной рабочей программе приведен перечень основных и дополнительных источников, которые предлагается изучить в процессе 

облучения по дисциплине. 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. 
Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно -

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, 

приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или  журнале, 

принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом 

также следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать 

номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. 

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. 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. Записи 

в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
 
7.3. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Обучение студентов строится на основе следующих принципов: 
1. Цель обучения – познакомить с идеями и методами науки; развивать умения и навыки применения принципов и законов для 

решения как простых, так и нестандартных задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. 

Ненавязчиво прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в  студентах 

пунктуальность и уважение к чужому времени (входить в аудиторию со звонком, заканчивать занятия также со звонком, даже если для этого 

придется прерваться на полуслове). После звонка с занятия начинается личное время студента, посягать на которое преподаватель не имеет 

права. 



3. Обучение должно быть не пассивным (студентам сообщается некоторый объем информации, рассматриваются способы решения тех 

или иных задач), а активным. Необходимо строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не 

формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание материала. Дисциплина должна представать перед студентами  не как 

некоторый объем информации, который нужно запомнить, а как логичная наука  
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 контроль помогает студентам организовать 

систематические самостоятельные занятия, а преподавателю - достичь высоких результатов в обучении. 
Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания необходимости и 

полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения последующих в обучении дисциплин. Методически 

преподавание дисциплины основано, в первую очередь, на чтении лекций по основным разделам курса, проведении практических занятий . 
С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении лекционных занятий 

и занятий семинарского типа использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные по собия, 

компьютерное тестирование. 
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, учебных 

пособиях, сборниках примеров и задач, Интернет-ресурсов. Содержание занятий определяется настоящей рабочей программой дисциплины.  
Для контроля знаний студентов по дисциплине проводится текущий и промежуточный контроль. При текущем контроле рекомендуется 

использовать тестирование, контрольные работы. Контрольное тестирование включает в себя задания по всем или по выбранным темам раздела 

рабочей программы дисциплины. 
Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой работы.  
 
Лекционные занятия – главное звено дидактического цикла обучения. 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, ведущий лекционные занятия, должен знать существующие в педагогической науке и используемые на практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения.  
При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лекции передается через интонацию. В 

профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами заочной формы обучения существенно отличается по 

готовности и умению от восприятия студентами очной формы. 
 
Преподавателем на этапе подготовки к практическим занятиям необходимо рекомендовать студентам углубленную самостоятельную 

работу с учебниками, периодической печатью и прочими источниками над заранее обозначенными вопросами, проблемами и задачами, чтобы в 

процессе практического занятия обеспечить их активное обсуждение, дискуссии. Цель преподавателя - при проведении практического занятия 

обеспечить возможность сделать студентами обобщающие выводы и заключения. При проведении практического занятия необходимо соч етать 

выступления студентов и преподавателя, чтобы сделать положительное рассмотрение обсуждаемой проблемы и анализ дискуссионных 

позиций. Преподаватель обязан обсудить мнения студентов и дать свои разъяснения и консультации, что позволит студентам не только 

углубленно изучить теорию, но и приобрести навыки и умения использовать ее в практической работе.  
При проведении практических занятий по дисциплине возможно использование сообщений, фрагментов первоисточников, тестов, 

практических заданий, разбор проблемных ситуаций, правильных решений и др. Практические занятия по дисциплине можно проводить в виде 

развернутой беседы. Преподаватель может использовать устный опрос. На практическом занятии основную роль играет функция обобщения и 

систематизации знаний. Главное в практическом занятии не столько передача новой информации, скольк о расширение, закрепление и 

углубление знаний, умений, навыков, способов их получения и применения.  
Преподавателю необходимо сохранить связь принципиальных положений лекций с содержанием практических занятий.  
 
При реализации рабочей программы дисциплины при контактной работе со студентами возможно применение активных и/или 

интерактивных форм обучения, в т.ч. компьютерных презентаций при чтении лекций, дискуссий, семинаров в диалоговом режиме и др.  
 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом, проработку лекционного материала, 

подготовку к занятиям семинарского типа (практическим занятиям), а также контактную самостоятельную работу с преподавателем, 

включающую текущие консультации и др. 
 
При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность –  главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Контроль и оценка 

знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний 

обязательно для преподавателя и студента. 
 
7.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов профессорско-преподавательский состав должен 

первоначально ознакомиться с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов. При необходимости организуется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  
При необходимости используются 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 ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего 

и специального назначения (персонального и коллективного использования). 



Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости есть возможность проводить лекционные, 

практические занятия на 1-ом этаже учебных корпусов. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной 

работы, оснащенные ПК.  
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусматривается доступная форма предоставления контрольных заданий и 

других материалов 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 ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 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. 
 
8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
а) основная литература 
1. Муллер А.Б. Физическая культура: учебник для вузов. Серия: Бакалавр. Базовый курс. – М. Изд-во Юрайт, 2013 
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). 
 
б) дополнительная литература 
1. Слободчиков В.М. Организация и методика самостоятельных занятий физическими упражнениями: Учебно -методическое пособие. 

– НИ (ф) РХТУ, 2011. – 58 с. 
2. Физическая культура и спорт. Учебно-методическое пособие. Новомосковский институт (филиал). ФГБОУ ВПО «РХТУ им Д.И. 

Менделеева». /Сост. А.Ю. Герасимов, В.А. Золотов., Новомосковск 2014. – 93 с. 
3. Мужичков В.В., Санаева Н.М. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов НИ РХТУ. / Методическое пособие. 

НИ РХТУ, 2010г. 
 
9. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
9.1. Электронные библиотечные ресурсы 
 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) - 

https://urait.ru/ 
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
 
9.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/ 
2. Профессиональная база данных. Федеральный справочник «Спорт России» - http://federalbook.ru/projects/ 
3. Информационно справочная система. Адаптивная физическая культура - http://www.afkonline.ru/ 
4. Информационно справочная система. Российская спортивная энциклопедия - http://sportwiki.to/ 
5. Портал открытых данных Российской Федерации (профессиональная база данных) - http://data.gov.ru/ 
6. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 
7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
8. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
9. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
10. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
11. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 
12. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 
13. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 
14. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 
 
9.3. Лицензионное программное обеспечение 
 
1. Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД 

пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, 
ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev 
University of Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД 

пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, 
ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev 

University of Chemical Technology of Russia”  
3. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Наименование  
специальных помещений  

Оснащенность специальных помещений  



Аудитория для лекционных 

занятий (согласно расписанию 

учебных 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.). 

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  

Стадион (н.к.) 
Беговая дорожка 400м., сектора для прыжков и метаний, футбольное поле, ворота, трибуны, 

гимнастический городок  
Легкоатлетическое ядро 

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. 
Принтер.  
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 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  

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  

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 

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  

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 при необходимости имеется возможность проведения лекционных 

занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебный корпус установлен звонок в дежурную 

сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной 

работы, оснащенные ПК. По ряду тем предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением 

требуемого объема работ в режиме удаленного доступа. 
 
 



Приложение 1 
 

Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

 
 
1. Текущий контроль знаний студентов 
 
А) Практические занятия 

Практическое занятие 1 
«История развития физической культуры и спорта. История Олимпийского движения  

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
2. Средства физической культуры.  
3. Основные составляющие физической культуры.  
4. Социальные функции физической культуры.  
5. Формирование физической культуры личности.  
6. Физическая культура в структуре профессионального образования.  
7. Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России.  
8. Физическая культура в древнем мире  
9. Первые системы и школы занятий физической культурой и спортом.  
10. Зарождение Олимпийского движения в древней Греции.  
11. Возрождение Олимпийского движения современности.  
12. Успехи российских спортсменов на Олимпийских играх 

 
Практическое занятие 2 

«Всероссийский комплекс ГТО. История, ступени, методические основы выполнения тестов комплекса ГТО.» 
 
Вопросы для устного опроса: 
1. Всероссийский комплекс ГТО - нормативные документы (цели задачи, принципы и т.д.).  
2. История зарождения и развития комплекса ГТО в СССР.  
3. Возрождение комплекса ГТО. 
4. Основные ступени комплекса.  
5. Нормативы VI ступени.  
6. Методика выполнения нормативов. 

 
Практическое занятие 3 

«Социально-биологические основы физической культуры и спорта.» 
 
Вопросы для устного опроса: 
1. Воздействие социально- экологических, природно-климатических факторов и бытовых условий жизни на физическое развитие и 

жизнедеятельность человека.  
2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Физическое развитие человека.  
4. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных возможностей организма 

человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 

нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 
 

Практическое занятие 4 
«Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе этих занятий.»  

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной направленности.  
2. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности.  
3. Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического развития и телосложения, 

акцентированное развитие отдельных физических качеств.  
4. Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.  
5. Самоконтроль, его основные методы, показатели.  
6. Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.  
7. Коррекция содержания и методики занятий по результатам самоконтроля.  

 
Практическое занятие 5 

«Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности» 
 
Вопросы для устного опроса: 
1. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента.  
2. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие.  
3. Основные причины психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно -эмоционального и 

психофизического утомления.  
4. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно -эмоционального и 

психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда 
 

Практическое занятие 6 
«Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания» 

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Методические принципы физического воспитания.  



2. Методы физического воспитания.  
3. Основы обучения движениям.  
4. Основы совершенствования физических качеств.  
5. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания.  
6. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи  
7. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи.  
8. Структура подготовленности спортсмена.  
9. Зоны и интенсивность физических нагрузок.  
10. Значение мышечной релаксации.  
11. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте.  
12. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям.  
13. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

 
Практическое занятие 7 

«Спортивные игры. Правила соревнований и судейство. Особенности подготовки»  
 
Вопросы для устного опроса: 
1. Классификация спортивных игр.   
2. Подвижные игры.  
3. Спортивные и подвижные игры как средство физического воспитания студентов.   
4. Настольныйтеннис, волейбол, баскетбол, футбол и др.: правила соревнований и особенности судейства.  

 
Практическое занятие 8 

«Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов (ППФП)» 
 
Вопросы для устного опроса: 
1. Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства.  
2. Факторы определяющие конкретное содержание ППФП.  
3. Методика подбора средств ППФП, организация и формы её проведения.  
4. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста.  
5. Производственная физическая культура.  
6. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов.  
7. Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры.  

 
 

Б). Контрольные работы 
 

Контрольная работа 1 
Варианты: 
1. Формирование ценностных ориентации школьников на физическую культуру и спорт.  
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.  
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими упражнениями и спортом.  
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Методики применения средств физической культуры для направленной коррекции телосложения.  
8. Методика составления индивидуальных программ физкультурных занятий с оздоровительной направленностью.  
9. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профилактика неврозов, аутогенная тренировка, 

самовнушение и т. п.) 
10. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
11. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
12. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
13. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
14. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
15. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
16. Способы улучшения зрения. 
17. Методика обучения плаванию (способы «кроль» и «брасс»). 
18. Средства и методы воспитания физических качеств. 
19. Лыжная подготовка в системе физического воспитания (основы техники передвижения, способы лыжных ходов, преодоление подъемов и  
спусков, подбор инвентаря). 
20. Легкая атлетика в системе физического воспитания (техника ходьбы, бега, прыжков, метаний). 
21. Методика обучения школьников игре в баскетбол (азбука баскетбола, элементы техники, броски мяча). Организация соревнований.  
22. Методика обучения школьников игре в волейбол (азбука волейбола, передачи, нападающий удар). Организация соревнований.  
23. Методика обучения школьников игре в футбол (азбука футбола, техника футбола, техника игры вратаря). Организация соревнование!..  
24. Организация физкультурно-спортивных мероприятий («Положение», алгоритм, принципы, системы розыгрыша, первенства, спартакиады).  
25. Организация и методы проведения подвижных игр (подбор игр, требования к организации, задачи руководителя н т. д.)  
26. Организация соревнований по эстафетному бегу (круговая, встречная, линейная, комбинированная, эстафета «Веселые старты»).  
27. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям. 
28. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  
29. Особенности занятий избранным видом спорта. 
30. Основы профессионально-прикладной физической подготовки будущего специалиста. 
 

Контрольная работа 2 
 
1. Основные формы и методы работы по физической культуре и спорту в детском оздоровительном лагере.  
2. Основы и организация школьного туризма. 
3. Организация и проведение туристических соревновании, туристических слетов.  
4. Характеристика внеурочных форм занятий (гимнастика до занятий, физкультминутки, физкультпаузы, динамичные перемены, спорт -час). 



5. Внеклассные занятия физическими упражнениями (организация и содержание работы школьного КФК, организация спортивных 

праздников, дней здоровья и т. д.) 
6. Применение физических упражнений для формирования красивой фигуры.  
7. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.  
8. Баскетбол 
9. Виды массажа 
10. Виды физических нагрузок, их интенсивность 
11. Влияние физических упражнений на мышцы 
12. Волейбол 
13. Закаливание 
14. Здоровый образ жизни 
15. История Олимпийских игр как международного спортивного движения  
16. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 
17. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
18. Организация физического воспитания 
19. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям  
20. Питание спортсменов 
21. Правила игры в фут-зал (мини-футбол), утвержденные фифа 
22. Развитие быстроты 
23. Развитие двигательных способностей 
24. Развитие основных физических качеств юношей.  
25. Опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы 
26. Развитие силы и мышц 
27. Развитие экстремальных видов спорта 
28. Роль физической культуры 
29. Спорт высших достижений 
30. Утренняя гигиеническая гимнастика 
31. Физическая культура и физическое воспитание 
32. Физическое воспитание в семье 
33. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры 
 
 
В) Тестирование 

Содержание тестовых материалов 
 

1 вопрос: Физическая культура используется в целях… 
Варианты ответов: 
1. физического и интеллектуального развития способностей человека; 
2. совершенствования его двигательной активности; 
3. формирования здорового обназа жизни; 
4. социальной адаптации. 
 
2 вопрос: Элементы физического воспитания возникли в… 
Варианты ответов: 
1. средневековом обществе; 
2. первобытном обществе; 
3. в период новейшей истории; 
4. в период новой истории. 
 
3 вопрос: Оценка морфофункциональных данных производится на основе…  
Варианты ответов: 
1. сопорставления индивидуальных показателей с имеющимися в литературе стандартами физического развития; 
2. сопоставления индивидуальных показателей с таблицами оценки уровня гармонии физического разщвития; 
3. сопоставление своих индивидуальных показателей в ранние временные периоды.  
 
4 вопрос: Сколько ступеней входит в современный комплекс ГТО…  
Варианты ответов:  
1. 8;     2. 11;    3. 10;   4. 13. 
 
5 вопрос: Средства физического воспитания позволяют предупредить… 
Варианты ответов:  
1. отклонения в физическом развитии; 
2. преждевременное старение организма; 
3.Отклонения в половой ориентации. 
 
6 вопрос: Морфофункциональное развитие организма предполагает… 
Варианты ответов:  
1. увеличение массы тела; 
2. увеличение окружности экскурсии грудной клетки; 
3. увеличениеIQ; 
4. увеличение жизненной емкости легких; 
5. увеличение мышечной силы; 
6. увеличение физической работоспособности. 
 
7 вопрос: Физическое качество гибкость это… 
Варианты ответов:  
1. способность выполнять движения с наибольшей амплитудой; 
2. способность выполнять наклоны как можно ниже; 
3. Способность прогибаться в пояснице; 



4. способность выполнять маховые движения конечностями. 
 
8 вопрос: Физическое качество сила это… 
Варианты ответов:  
1. способность человека поднимать максимальный вес; 
2. способность человека подтянуться на перекладине максимальное количество раз;  
3. способность человека преодолевать внешнее сопротивление за счет мышечных усилий. 
 
вопрос 9: Сколько игроков одной команды может находиться на площадке:  
 Варианты ответов:  
1. в волейболе: а) 5,   б) 6,   в) 7,   г) 8. 
2. в баскетболе: а) 5,   б) 6,   в) 7,   г) 8. 
3. в гандболе: а) 5,   б) 6,   в) 7,   г) 8 
 
 
Г) Самостоятельная работа студента 
 
Самоконтроль знаний по темам 

Тема 1  
«Введение. Цели и задачи курса. Физическая культура в общекультурной жизни и профессиональной деятельности»  

 
Вопросы для самопроверки  
1. Физическая культура как социальное явление общества. 
2. Социальные функции физической культуры и спорта. 
3. Физическая культура в системе подготовки специалистов, ее профессиональная направленность. 
4. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования.  
 

Тема 2 
«История развития физической культуры и спорта. История Олимпийского движения» 

Вопросы для самопроверки:  
1. Возникновение и распространение физической культуры  
2. Физическая культура в древнем мире 
3. ФК в средние века 
4. Физическая культура и спорт в Рооссии 
5. Возникновение олимпийских игр 
6. Олимпийское движение 
 

Тема 3 
«Всероссийский комплекс ГТО. История, ступени, методические основы выполнения тестов комплекса ГТО» 

 
Вопросы для самопроверки:  
1. История комплекса ГТО 
2. Ступени комплекса ГТО 
3. Методические основы выполнения тестов 
 

Тема 4 
«Социально-биологические основы физической культуры и спорта» 

 
Вопросы для самопроверки:  
1. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
2. Системы организма человека 
3. Функциональная подготовленность организма к физическим нагрузкам 
  

Тема 5 
«Здоровый образ жизни. Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья» 

 
Вопросы для самопроверки:  
1. Понятие здоровый образ жизни 
2. Факторы, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека  
3. Влияние окружающей среды на здоровье 
4. Личная гигиена и закаливание 
 

Тема 6 
«Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе этих занятий» 

 
Вопросы для самопроверки:  
1. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями  
2. Формы самостоятельных занятий 
3. Планирование самостоятельных занятий 
4. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий  
 

Тема 7 
«Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности» 
 
Вопросы для самопроверки:  
1. Объективные и субъективные факторы обучения 
2. Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов  
3. Здоровье и работоспособность студентов  



4. Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния 

студентов 
 

Тема 8 
«Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания» 

 
Вопросы для самопроверки:  
1. Методы физического воспитания 
2.  Двигательные умения и навыки 
3. Физические качества 
4. Формы занятий 
5. Общая физическая подготовка 
 

Тема 9 
«Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений» 

 
Вопросы для самопроверки:  
1. Спорт. Многообразие видов спорта. Классификация  
2. Характеристика различных видов спорта 
3. Индивидуальный выбор видов спорта и систем физических упражнений 
 

Тема 10 
«Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений» 

 
Вопросы для самопроверки:  
1. Влияние избранного вида спорта на физическое развитие, функциональную подготовленность и психические качества  
2. Пути достижения физической, технической, тактической и психической подготовленности  
3. Модельные характеристики спортсмена высокого класса  
4. Планирование тренировки в избранном виде спорта  
5. Система студенческих спортивных соревнований 
 

Тема 11 
«Спортивные игры. Правила соревнований и судейство. Особенности подготовки» 

 
Вопросы для самопроверки:  
1. Спортивные игры 
2. Правила соревнований и судейство соревнований 
3. Особенности подготовки в различных спортивных играх 
  

Тема 12 
«Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов (ППФП)» 

 
Вопросы для самопроверки:  

1. Современное представление о профессионально-прикладной физической подготовке 

2. Общие положения ППФП студентов 
3. Факторы, определяющие содержание ППФП 

4. Производственная физическая культура 
 
 
2. Промежуточная аттестация 
 
А) Зачет 1 
 
Теоретические вопросы 
1. Физическая культура как социальное явление общества. 
2. Социальные функции физической культуры и спорта. 
3. Физическая культура в системе подготовки специалистов, ее профессиональная направленность. 
4. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития личности. 
5. Двигательная активность – важнейший фактор взаимоотношений с внешней средой. 
6. Функциональные изменения в организме человека при систематических занятиях физической культурой и спортом. 
7. Организм человека как саморазвивающаяся и саморегулирующая биологическая система. 
8. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. 
9. Влияние двигательной активности на повышение устойчивости организма человека к   различным условиям внешней среды. 
10. Понятие «здоровый образ жизни», его содержание и связь с жизнедеятельностью студентов. 
11. Факторы, определяющие здоровый образ жизни. 
12. Личное отношение к здоровью, как условие формирования здорового образа жизни. 
13. Динамика работоспособности в процессе учебной и трудовой деятельности, факторы ее определения. 
14. Методы самоконтроля. Использование антропометрических индексов, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 

развития и функционального состояния организма 
15. Гигиенические основы физических упражнений и спорта. 
 
Б) Зачет 2  
Теоретические вопросы 
1. Учебно-тренировочные занятия, как основная форма обучения физическими упражнениями. 
2. Закаливание как средство профилактики различных заболеваний. 
3. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. 
4. Методы и средства восстановления, снятия умственного и физического утомления, повышение работоспособности. 
5. Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи. 



6. Личная и общественная гигиена. 
7. Массовый спорт и спорт высших достижений. 
8. Физическая подготовка. Общая и специальная. 
9. Самоконтроль физического состояния, его субъективные и объективные показатели. 
10. Формы занятий физическими упражнениями. 
11. Профессионально-прикладная физическая подготовка в системе физического воспитания студентов. 
12. Содержание и основы методики самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 
13. Пагубное влияние вредных привычек (курение, алкоголь, наркомания) на организм человека. 
14. Вспомогательные средства восстановления и повышения физической работоспособности. 
 
В) Практические задания по всему курсу 
 
1. Охарактеризовать здоровый образ жизни студента.  
2. Оценить влияние окружающей среды на здоровье.  
3. Определить направленность поведения человека на обеспечение собственного здоровья.  
4. Дать самооценку собственного здоровья.  
5. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в жизнедеятельности.  
6. Дать содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни.  
7. Определить режим труда и отдыха.  
8. Дать рекомендации по организации сна  
9. Дать рекомендации по организации режима питания.  
10. Разработать комплекс упражнений для утренней зарядки  
 





 

  



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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-
методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины 

кафедрой Оборудование химических производств  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. 

 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.05.01 «Физическая культура и спорт» 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: Общая 

физическая подготовка, Спортивные игры, Адаптивная физическая культура. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» 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-6  
Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.3 
Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

 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 «Физическая культура и спорт» составляет 72 часа или 2 зачетные 

единицы (з.е). Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 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 2 72 54    
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,91 32,35 24,49    



Лекции 0,45 16 12    
Практические занятия 045 16 12    
Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная 

аттестация 0,01 
0,35 

0,26 
   

Самостоятельная работа: 1,09 39,65 29,74    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,09 39,65 29,74    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
 

ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 
наличии) 

Лекции 

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 Введение. Цели и задачи курса. 

Физическая культура в 
общекультурной жизни и 

профессиональной деятельности 

3  1      2 

2 История развития физической 
культуры и спорта. История 

Олимпийского движения 

8  1  2    5 

3 Всероссийский комплекс ГТО. 

История, ступени, методические 
основы выполнения тестов 

комплекса ГТО. 

6  1  2    3 

4 Социально-биологические основы 
физической культуры и спорта. 

7  2  2    3 

5 Здоровый образ жизни. 

Физическая культура и спорт в 

обеспечении здоровья  

3  1      2 

6 Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе этих 

занятий 

9  2  2    5 

7 Психофизиологические основы 
учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности 

8  2  2    4 

8 Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического 

воспитания. 

5  1  2    2 

9 Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем 

физических упражнений. 

3  1      2 

10 Особенности занятий избранным 
видом спорта или системой 

физических упражнений. 

5  1      4 

11 Спортивные игры. Правила 
соревнований и судейство. 

Особенности подготовки. 

8  2  2    4 

12  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

6,65  1  2    3,65 

 Вид аттестации (зачет) 0,35         
 ИТОГО 72  16  16    39,65 

 

6.2 Содержание разделов дисциплины  

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 



1 
Введение. Цели и задачи курса. 
Физическая культура в общекультурной 

жизни и профессиональной деятельности 

Цели и задачи курса. Физическая культура и спорт как социальный феномен 
современного общества. Средства физической культуры. Основные составляющие 

физической культуры. Социальные функции физической культуры. Формирование 

физической культуры личности. Физическая культура в структуре 

профессионального образования. Организационно – правовые основы физической 

культуры и спорта студенческой молодѐжи России. 

2 
История развития физической культуры и 

спорта. История Олимпийского движения 

Физическая культура в древнем мире Первые системы и школы занятий 
физической культурой и спортом. Зарождение Олимпийского движения в древней 

Греции. Возрождение Олимпийского движения современности. Успехи российских 

спортсменов на Олимпийских играх 

3 
Всероссийский комплекс ГТО. История, 

ступени, методические основы 
выполнения тестов комплекса ГТО. 

Всероссийский комплекс ГТО - нормативные документы (цели задачи, принципы 
и т.д.). История зарождения и развития комплекса ГТО в СССР. Возрождение 

комплекса ГТО. Основные ступени комплекса. Нормативы VI ступени. Методика 

выполнения нормативов. 

4 
Социально-биологические основы 
физической культуры и спорта. 

Воздействие социально- экологических, природно-климатических факторов и 
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 
физического развития, функциональных и двигательных возможностей организма 

человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 
воздействиях внешней среды. 

5 
Здоровый образ жизни. Физическая 

культура и спорт в обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа 

жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные 

требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности 
физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 
условие формирования здорового образа жизни. Физиологические основы 

освоения и совершенствования двигательных действий. Физиологические 
механизмы использования средств физической культуры и спорта для активного 

отдыха и восстановления работоспособности. 

6 
Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе этих занятий 

Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. Особенности самостоятельных занятий, 

направленных на активный отдых, коррекцию физического развития и 

телосложения, акцентированное развитие отдельных физических качеств. Виды 
диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели. Использование отдельных 

методов контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам самоконтроля. 

7 

Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году 
и факторы, ее определяющие. Основные причины психофизического состояния 

студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 

психофизического утомления. Особенности использования средств физической 
культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-
эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения 

эффективности учебного труда. 

8 
Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического 

воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического 
воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи Специальная физическая 
подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и 

интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. 

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта в студенческом возрасте. Учебно-тренировочные занятия как 
основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность 

учебно-тренировочного занятия. 

9 
Спорт. Индивидуальный выбор видов 
спорта или систем физических 

упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 
спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод 

общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки 

студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные 

студенческие спортивные организации. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических 

упражнений для регулярных занятий.  

10 
Особенности занятий избранным видом 
спорта или системой физических 

упражнений. 

 Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности. Определение цели и задач спортивной 
подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. 

Возможные формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и 

оперативное планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой 
структуры подготовленности занимающихся. Контроль эффективности 

тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормы по годам 

(семестрам) обучения по избранному виду спорта или  
системе физических упражнений. Спортивная классификация и правила 



спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

11 
Спортивные игры. Правила соревнований 

и судейство. Особенности подготовки. 

Классификация спортивных игр.  Подвижные игры. Спортивные и подвижные 

игры как средство физического воспитания студентов.  Настольный теннис, 

волейбол, баскетбол, футбол и др.: правила соревнований и особенности 

судейства. 

12 
Профессионально-прикладная физическая 

подготовка будущих специалистов 
(ППФП) 

Определение понятия ППФП, еѐ цели, задачи, средства. Факторы определяющие 
конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и 

формы еѐ 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 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

Р
аз

д
ел

 1
0 

Р
аз

д
ел

 1
1 

Р
аз

д
ел

 1
2 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 
на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.3  
Определяет 
приоритеты 

собственной 

деятельности, 
личностного 

развития и 

профессионального 
роста 

Знать:  
-основные принципы 
самовоспитания и 

самообразования, 

исходя из требований 
рынка труда 

+ + + + + +      + 

Уметь: 
-демонстрировать 
умение самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 
самостоятельно 

корректировать 

обучение по 
выбранной траектории 

+ + + + + +       

Владеть: 
-способами управления 

своей познавательной 
деятельностью и 

удовлетворять 

образовательные 
интересы и 

потребности 

+ + + + + +       

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: 
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                    

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



Владеть:  
-средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствовани

я   

+ + + + + + + + 
 

+ + + + 

7.2 Планирует свое 
рабочее и свободное 

время для 

оптимального 
сочетания 

физической и 

умственной 
нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности 

Знать:  
-научно-практические 

основы физической 

культуры и здорового 
образа и стиля жизни 

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

Уметь: 
-использовать 
творчески средства и 

методы физического 

воспитания для 
профессионально-
личностного развития 

физического 
самосовершенствовани

я 

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

Владеть: 
-средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 
здоровья, физического 

самосовершенствовани

я 

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

7.3 Соблюдает и 
пропагандирует 

нормы здорового 

образа жизни в 
различных 

жизненных 

ситуациях и в 
профессиональной 

деятельности 

Знать:  
-виды физических 

упражнений 

    + + + + + + + + 

Уметь: 
-использовать средства 

и методы физического 

самосовершенствовани
я 

    + + + + + + + + 

Владеть: 
-средствами и 

методами укрепления 
индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствовани
я 

    + + + + + + + + 

 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1 Практические занятия 

Т емы практических занятий по дисциплине 

 
№ п/п 

№ раздела 

дисциплины 
 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

час. 

 
1 
 

 
2 

История развития физической культуры и спорта. История 

Олимпийского движения 
2 

2 3 Всероссийский комплекс ГТО. История, ступени, методические 

основы выполнения тестов комплекса ГТО. 
2 

 
3 

 
4 

Социально-биологические основы физической культуры и 

спорта. 
2 

4 6 Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе этих занятий. 
2 

5 7 Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры 

в регулировании работоспособности 

2 

6 8 Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 
2 



7 11 Спортивные игры. Правила соревнований и судейство. 

Особенности подготовки 
2 

8 12 Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов (ППФП) 
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 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 

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. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

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 № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-3.1-
3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.)  - https://e.lanbook.com/ 

2. 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. 
3. Образовательная платформа «Юрайт» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г., срок действия 

с 16.03.2022 по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей. 
4. 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. 
5. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 

центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 

11.06.2022). 
6. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 

11.06.2022). 
7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2022). 
8. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –URL:http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 11.06.2022). 
 
12.3 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)) 

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 

https://urait.ru/
http://www.openet/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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


 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. 
Принтер.  
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 

копир) 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе 

данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle 

приспособлено* 

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. 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1.  
Цели и задачи курса. Физическая 

культура в общекультурной жизни и 

профессиональной деятельности 

Знает: - основные принципы самовоспитания и 
самообразования, исходя из требований рынка труда, 
- научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни. 
Умеет: - демонстрировать умение самоконтроля и 

рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать 

обучение по выбранной траектории, 
Владеет: - способами управления своей познавательной 

деятельностью и удовлетворять образовательные интересы 

и потребности, 
-средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования. 

 
Устный опрос 
Итоговый тест 

Раздел 2. 
История развития физической 

культуры и спорта. История 

Олимпийского движения 

Знает: -  принципы самовоспитания и самообразования, 
исходя из требований рынка труда, 
-  научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни 
Умеет: - демонстрировать умение самоконтроля и 

рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать 

обучение по выбранной траектории. 
Владеет: - способами управления своей познавательной 

деятельностью и удовлетворять образовательные интересы 

и потребности, 
 - средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 

Раздел 3. 
Всероссийский комплекс ГТО. 

История, ступени, методические 

основы выполнения тестов комплекса 
ГТО. 

Знает: - основные принципы самовоспитания и 

самообразования, исходя из требований рынка труда,  
- 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 4. 

Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта. 

Знает: - основные принципы самовоспитания и 

самообразования, исходя из требований рынка труда,  
- научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни. 
Умеет: - демонстрировать умение самоконтроля и 
рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать 

обучение по выбранной траектории 
Владеет: - способами управления своей познавательной 
деятельностью и удовлетворять образовательные интересы 

и потребности, 
- средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования.   

Устный опрос 
Итоговый тест 
 

Раздел 5. 
Здоровый образ жизни. Физическая 

культура и спорт в обеспечении 

здоровья. 

Знает: - виды физических упражнений, 
- основные принципы самовоспитания и самообразования, 

исходя из требований рынка труда 
Умеет: - использовать средства и методы физического 
самосовершенствования 
Владеет: - средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 

Раздел 6. 
Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и 

Знает: - виды физических упражнений 
Умеет: - использовать средства и методы физического 
самосовершенствования,  
-демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, 

Устный опрос 
 Итоговый тест 
Контрольная работа №1 



самоконтроль в процессе этих занятий позволяющие самостоятельно корректировать обучение по 
выбранной траектории. 
Владеет: - средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования   
Раздел 7. 
Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании 

работоспособности 

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 деятельности. 
Владеет: - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 

Раздел 8. 
Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического 
воспитания. 

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 9. 
Спорт. Индивидуальный выбор видов 
спорта или систем 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 10. 
Особенности занятий 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 11. 
Спортивные игры. Правила 

соревнований и судейство. 

Особенности подготовки. 

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 12. 
Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

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 
 

 
  



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.О.05.01 «Физическая культура и спорт» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 32,35 часов, из них: лекционные 16, 

практические занятия 16. Самостоятельная работа студента 39,65 часов. Форма промежуточного контроля: 
зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 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: Общая 

физическая подготовка, Спортивные игры, Адаптивная физическая культура. 

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 

Предмет, содержание и задачи курса. Физическая культура в общекультурной жизни и 

профессиональной деятельности. История развития физической культуры и спорта. История Олимпийского 

движения. Всероссийский комплекс ГТО. История, ступени, методические основы выполнения тестов 

комплекса ГТО. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Здоровый образ жизни. 

Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроль в процессе этих занятий. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. Спортивные игры. Правила соревнований 

и судейство. Особенности подготовки. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 
 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов поставленной задачи образования в течение всей жизни (УК-6): 
- Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста (УК 

6.3); 
 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 курсе в 1 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 2 72 54    
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,91 32,35 24,49    

Лекции 0,45 16 12    
Практические занятия 045 16 12    
Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,35 0,26    

Самостоятельная работа: 1,09 39,65 29,74    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,09 39,65 29,74    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

  





 

  



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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-
методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины 

кафедрой Оборудование химических производств  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. 

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.05.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, Спортивные игры, Адаптивная физическая культура. 

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:  110.1 82.58    

Лекции       
Практические занятия  108 81    
Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация  2.1 1.57    

Самостоятельная работа:  217.9 163.4    
Самостоятельное изучение дисциплины  217.9 163.4    



Форма (ы) контроля: Зачет 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
 

ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 
наличии) 

Лекции 

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 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 
    

40 
    

60 

6 Правила соревнований и 

судейство в избранном виде 
спорта 

30 
    

10 
    

20 

7 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) 15.9 
   5 

 
   10.9 

 Вид аттестации (зачет) 2.1         
 ИТОГО 328    108    217.9 

 

6.2 Содержание разделов дисциплины  

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

 
 
 
 
Общая физическая подготовка. 

Двигательные действия и навыки. 

Развитие физических качеств. 

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 
(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, еѐ цели, задачи, средства. Факторы определяющие 
конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и 

формы еѐ 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 

Р
аз

д
ел

 1
 

 
Р

аз
д

ел
  

2
 

Р
аз

д
ел

  
5
 

Р
аз

д
ел

  
1
 

Р
аз

д
ел

 2
  

 

Р
аз

д
ел

  
5
  

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

  
5
 

Р
аз

д
ел

 1
  

Р
аз

д
ел

 4
  

 

Р
аз

д
ел

 5
  

Р
аз

д
ел

 1
  

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
  

Р
аз

д
ел

 1
  

Р
аз

д
ел

 5
  

Р
аз

д
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 
время для 

оптимального 

сочетания физической 
и умственной нагрузки 

и обеспечения 

работоспособности 

Знать:  
− научно-
практические 
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 

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. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

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 № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-
Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.)  - https://e.lanbook.com/ 

2. Образовательная платформа «Юрайт» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г., срок 

действия с 16.03.2022 по 15.03.2023г.- https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-2.0-3197/2021 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 21 1 7707072637 770701001 
0012 001 5814 244 от 16.03.2021г. Срок действия с 16.03.2021г. по 15.03.2022г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/ 

https://urait.ru/


4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
 

12.3 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)) 

 

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. 
Принтер.  
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 

копир) 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе 

данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle 

приспособлено* 

Аудитория для групповых Шведские стенки, навесные перекладины, приспособлено* 

https://elibrary.ru/
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


консультаций (спортивный 

зал согласно расписанию 

учебных занятий) 

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 

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. 



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 
деятельности. 
Владеет: - средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.О.05.ДВ.01.01 «Общая физическая подготовка» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 328 ч.. Контактная работа 110.1 часов, из них: практические занятия 108. 

Самостоятельная работа студента 217.9 часов. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 

изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «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: Общая 

физическая подготовка, Спортивные игры, Адаптивная физическая культура. 

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:  110.1 82.58    

Лекции       
Практические занятия  108 81    
Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация  2.1 1.57    

Самостоятельная работа:  217.9 163.4    
Самостоятельное изучение дисциплины  217.9 163.4    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 
  





 



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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-
методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины 

кафедрой Оборудование химических производств  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. 

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.05.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, Адаптивная физическая культура. 

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:  110.1 82.58    

Лекции       

Практические занятия  108 81    

Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       

Контактная работа - промежуточная аттестация  2.1 1.57    



Самостоятельная работа:  217.9 163.4    
Самостоятельное изучение дисциплины  217.9 163.4    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
 

ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 
наличии) 

Лекции 

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 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 

    
40 

    
60 

6 Правила соревнований и 

судейство в избранном виде 

спорта 
30 

    
10 

    
20 

7 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) 
15.9    5 

 
   10.9 

 Вид аттестации (зачет) 2.1         
 ИТОГО 328    108    217.9 

6.2 Содержание разделов дисциплины  

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

 
 
 
 
Общая физическая подготовка. 

Двигательные действия и навыки. 

Развитие физических качеств. 

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 
(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 

Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, настольного 
тенниса и др. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы 



системой физических упражнений. 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, еѐ цели, задачи, средства. Факторы определяющие 

конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и 

формы еѐ 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 

Р
аз

д
ел

 1
 

 
Р

аз
д

ел
  

2
 

Р
аз

д
ел

  
5
 

Р
аз

д
ел

  
1
 

Р
аз

д
ел

 2
  

 

Р
аз

д
ел

  
5
  

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

  
5
 

Р
аз

д
ел

 1
  

Р
аз

д
ел

 4
  

 

Р
аз

д
ел

 5
  

Р
аз

д
ел

 1
  

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
  

Р
аз

д
ел

 1
  

Р
аз

д
ел

 5
  

Р
аз

д
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 
время для 

оптимального 

сочетания физической 

и умственной нагрузки 

и обеспечения 

работоспособности 

Знать:  
− научно-
практические 
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 

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. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

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 № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-
Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.)  - https://e.lanbook.com/ 



2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Р-2.0-3196/2021 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 21 1 7707072637 770701001 0014 001 5814 244 

от 16.03.2021г. Срок действия с 16.03.2021г. по 15.03.2022г.) - https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-2.0-3197/2021 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 21 1 7707072637 770701001 

0012 001 5814 244 от 16.03.2021г. Срок действия с 16.03.2021г. по 15.03.2022г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 
12.3 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)) 

 

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. 

Компьютеры в сборе (10 шт.) (в соответствии с 

паспортом аудитории), подключенные к локальной 

сети, с возможностью  просмотра видеоматериалов и 

приспособлено* 

https://elibrary.ru/
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


«Компьютерный класс») презентаций. 
Принтер.  
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 

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. 

 
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 
деятельности. 
Владеет: - средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 

 
 
 
  



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.О.05.ДВ.01.02 «Спортивные игры» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 328 ч. Контактная работа 110.1 часов, из них: практические занятия 108. 

Самостоятельная работа студента 217.9 часов. 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, Адаптивная физическая культура. 

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:  110.1 82.58    

Лекции       

Практические занятия  108 81    

Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       

Контактная работа - промежуточная аттестация  2.1 1.57    

Самостоятельная работа:  217.9 163.4    
Самостоятельное изучение дисциплины  217.9 163.4    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 
 
  



  



 

  



 

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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-
методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины 

кафедрой Оборудование химических производств  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. 

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.05.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:  110.1 82.58    

Лекции       

Практические занятия  108 81    

Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       



Контактная работа - промежуточная аттестация  2.1 1.57    

Самостоятельная работа:  217.9 163.4    
Самостоятельное изучение дисциплины  217.9 163.4    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
 

ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 
наличии) 

Лекции 

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 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 

    
40 

    
60 

6 Правила соревнований и 

судейство в избранном виде 

спорта 
30 

    
10 

    
20 

7 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) 
15.9    5 

 
   10.9 

 Вид аттестации (зачет) 2.1         
 ИТОГО 328    108    217.9 

 

6.2 Содержание разделов дисциплины  

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

 
 
 
 
Общая физическая подготовка. 

Двигательные действия и навыки. 

Развитие физических качеств. 

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 
(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, 

Методика самостоятельных занятий в избранном виде спорта, подбор упражнений, 
дозировка нагрузки. Средства и методы восстановления. Контроль  выполнения 



самоконтроль в процессе этих занятий 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, еѐ цели, задачи, средства. Факторы определяющие 

конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и 

формы еѐ 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 

Р
аз

д
ел

 1
 

 
Р

аз
д

ел
  

2
 

Р
аз

д
ел

  
5
 

Р
аз

д
ел

  
1
 

Р
аз

д
ел

 2
  

 

Р
аз

д
ел

  
5

  

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

  
5
 

Р
аз

д
ел

 1
  

Р
аз

д
ел

 4
  

 

Р
аз

д
ел

 5
  

Р
аз

д
ел

 1
  

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
  

Р
аз

д
ел

 1
  

Р
аз

д
ел

 5
  

Р
аз

д
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 

время для 
оптимального 

сочетания физической 

и умственной нагрузки 
и обеспечения 

работоспособности 

Знать:  
− научно-
практические 

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 

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. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

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 № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-

Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.)  - https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Р-2.0-3196/2021 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 21 1 7707072637 770701001 0014 001 5814 244 

от 16.03.2021г. Срок действия с 16.03.2021г. по 15.03.2022г.) - https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-2.0-3197/2021 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 21 1 7707072637 770701001 

0012 001 5814 244 от 16.03.2021г. Срок действия с 16.03.2021г. по 15.03.2022г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
 

12.3 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)) 

 

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 Компьютеры в сборе (10 шт.) (в соответствии с приспособлено* 

https://elibrary.ru/
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


самостоятельной работы 

студентов (ауд. 350а н.к. 
«Компьютерный класс») 

паспортом аудитории), подключенные к локальной 

сети, с возможностью  просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Принтер.  
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 

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. 

 



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 
деятельности. 
Владеет: - средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования   

Устный опрос 
Итоговый тест 

 



 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.05.ДВ.01.03 «Адаптивная физическая культура» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 328 ч. Контактная работа 110.1 часов, из них: практические занятия 108. 

Самостоятельная работа студента 217.9 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:  110.1 82.58    

Лекции       

Практические занятия  108 81    

Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       

Контактная работа - промежуточная аттестация  2.1 1.57    

Самостоятельная работа:  217.9 163.4    
Самостоятельное изучение дисциплины  217.9 163.4    

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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-
методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины 

кафедрой Оборудование химических производств  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. 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является базовая подготовка студентов в 

области истории и методологии культурологического знания,  как системы духовных ценностей 

человека и общества в целом, как самореализации человеческого духа во всех сферах 

жизнедеятельности людей, как необходимой составляющей профессиональной компетенции. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
- приобретение необходимых культурологических знаний,  
- получение определенного уровня умений культурологического характера, позволяющих 

будущим молодым специалистам эффективно выполнять возложенные на них профессиональные 

функции. 
- приобретение и формирование навыков построения моделей отношения молодежи к 

современному миру как совокупности культурных достижений человеческого общества, 
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способности к взаимопониманию и продуктивному общению с представителями различных 

культур, умения адаптироваться к культурной среде современного общества. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Культурология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения 

в 1 семестре на 1 курсе. 
Дисциплина расширяет и дополняет знания, умения и навыки дисциплины (модуля): 

«История (история России, всеобщая история)». 
 
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-5 УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 
Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем  
УК-5.2 
Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии 
УК-5.3 
Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов 

и конфессий, включая мировые 

религии, философские и этические 

учения  
УК-5.4 
Придерживается принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции 

знать: 
- основные разделы 

современного 

культурологического знания; 

определение культурологии 

как науки и основных 

культурологических понятий;  
- состав и содержание 

основных культурологических 

процессов  
уметь:  
- самостоятельно 

анализировать 

культурологическую 

литературу;  
- планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом 

этого анализа в рамках 

культурного поля  
владеть:   
- навыками использования 

основной культурологической 

терминологии и методов 

культурологического анализа; 
- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии и полемики 
 
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. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 34,35 
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Контактная работа - аудиторные занятия: 34 - 

Лекции 18 - 

Практические занятия (ПЗ) 16 - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Контактная самостоятельная работа - - 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,35 - 

Самостоятельная работа 37,65 - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 34 - 

 Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 3,65  

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. Культурология в 

системе научного знания 
8 

 
2 

 
2 

 -  
4 

2 Раздел 2. Культура как 

объект исследования 

культурологии 
8 

 
2 

 
2 

 -  
4 

3 Раздел 3. Динамика 

культуры 
8 

 
2 

 
2 

 -  
4 

4 Раздел 4. Функциональный 

аппарат культурологии 
8 

 
2 

 
2 

 -  
4 

5 Раздел 5. Основания 

типологии культуры 
8 

 
2 

 
2 

 -  
4 

6 Раздел 6. Типология 

культуры (по 

национальным и 

социальным признакам) 

8 

 

2 

 

2 

 -  

4 

7 Раздел 7. Типология 

культуры (по 

региональному принципу) 
8 

 
2 

 
2 

 -  
4 

8 Раздел 8. Место и роль 

России в мировой культуре 
6 

 
2 

 
2 

 -  
2 

9 Раздел 9. Природа, 

общество, человек, 

культура как формы бытия 
6 

 
2 

 
- 

   
4 

 Подготовка к зачету 3,65  -  -  -  3,65 
 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 
0,35 

   
 

    

 ИТОГО 72  18  16  -  37,65 
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Культурология в системе научного 

знания 

Состав и структура современного культурологического знания; 

культурология как наука и учебная дисциплина; культурология в системе 

наук о человеке, обществе и природе 
2 Культура как объект 

исследования культурологии  
Культура как феномен; источники изучения культуры; 

понимание и определение культуры; основные школы и 
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концепции культуры: теория культурно-исторических типов, 

«локальных цивилизаций», структурно-функционального 

подхода 
3 

Динамика культуры 

Культурогенез. Межкультурные коммуникации. Социальные 

институты культуры. Культурная модернизация. Культурология 

и история культуры; происхождение и ранние формы культуры; 

архаическая культура; культура периода древности, 

средневековья, возрождения и нового времени; современная 

культура. 
4 

Функциональный аппарат 

культурологии 

Основные понятия культурологии; ценности и нормы 

культуры; культура как система знаков, языки культуры; 

системные, функциональные показатели культуры; 

традиционный, новаторский и нигилистический подходы к 

культуре. 
5 

Основания типологии культуры 

Типология культур; культурная традиция как базовое 

основание составления типологии культур; традиция и 

культурная преемственность; традиция как культурный уклад 

жизни народа; роль культурной традиции в обществах 

различного типа; культурная традиция и культурный нигилизм, 

вандализм.  
6 

Типология культуры (по 

национальным и социальным 

признакам) 

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры; 

обычаи, традиции, религия в культуре этносов и народов; 

духовные ценности и моральные приоритеты в культуре этносов 

и народов. Элитарная культура как антипод массовой культуры, 

их взаимопроникновение и размежевание. 
7 

Типология культуры (по 

региональному принципу) 

Восточные и западные типы культур; культура Древнего 

Востока: Египта, Индии, Китая; культура индуизма, буддизма в 

Индии; культура конфуцианства и даосизма в Китае. Зарождение 

античной культуры в западном регионе; культура Древней 

Греции и Рима; культура и духовные ценности христианства. 
8 

Место и роль России в мировой 

культуре 

Культура восточных славян и Киевской Руси, влияние на нее 

культуры Византии в период христианизации народов Руси; 

развитие культуры с времен Московской Руси, петровских 

времен до ХХ века; противоречия и достижения культуры 

России, ее влияние на развитие мировой культуры  
9 

Природа, общество, человек, 

культура как формы бытия 

Культура и глобальные проблемы современности; 

универсализация и глобализация культуры; человек как субъект 

культурной самореализации в обществе; общество как 

совокупность сфер бытия человека: место и роль в нем культуры; 

культура и глобальные проблемы экологии, терроризма, угрозы 

мировой войны; распространение общечеловеческих культурных 

ценностей как ответ на угрозы и риски современного мира. 
 

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 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел
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воспринима

ть 
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разнообраз

ие 

общества в 

социально-

УК-5.1 
Отмечает и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и 

возможные 

проблемные 

знать: 
- основные 

разделы 

современного 

культурологическо

го знания; 

определение 

культурологии как 

науки и основных 

+ + + + + + + +  
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историческ

ом, 

этическом и 

философско

м 

контекстах 

ситуации), 

обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных 

систем  
УК-5.2 
Предлагает 

способы 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров при 

межкультурном 

взаимодействии 
УК-5.3 
Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении 

историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции 

различных 

социальных групп, 

этносов и 

конфессий, 

включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения  
УК-5.4 
Придерживается 

принципов 

недискриминацио

нного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом общении 

в целях 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции 

культурологически

х понятий;  
- состав и 

содержание 

основных 

культурологически

х процессов  
 
уметь:  
- самостоятельно 

анализировать 

культурологическу

ю литературу;  
- планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с 

учетом этого 

анализа в рамках 

культурного поля  
 

  + + + + + + + 

владеть:   
- навыками 

использования 

основной 

культурологическо

й терминологии и 

методов 

культурологическо

го анализа; 
- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии 

и полемики 

     + + + + 

 
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  Культурология в системе научного знания 2 
2 2 Культура как объект исследования культурологии 2 
3 3 Динамика культуры 2 
4 4 Функциональный аппарат культурологии 2 

5 5 
Основания типологии культуры 
Контрольная работа разделы 1-5 

2 

6 6 Типология культуры (по национальным и социальным признакам) 2 
7 7 Типология культуры (по региональному принципу) 2 
8 8 Место и роль России в мировой культуре. Тестирование 2 
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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. 
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. 
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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. 

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; 
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- 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. 
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. 
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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. 
 
 
 
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) 
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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 даѐтся 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 (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. 
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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. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Тема 1.  Культурология в системе научного знания. 
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3 

Вопросы для самопроверки:  
1. Структура и состав современного культурологического знания.  
2. Определите точки соприкосновения следующих областей знания: культурология и философия 

культуры, культурология и социология культуры, культурология  и культурная антропология.  
3. Культурология и история культуры.  
4. Теоретическая и прикладная культурология.  
5. Назовите и охарактеризуйте методы культурологических исследований.  
 
Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 1. 
 

Тема 2. Культура как объект исследования культурологии 
Литература: О-1, Д-2, Д-3 
 Вопросы для самопроверки:  
 
1. Основные понятия культурологии: культура, основные источники ее изучения.  
2. Основные понятия культурологии: цивилизация. Точки зрения на взаимоотношение понятий 

"культура" и "цивилизация". 
3. Морфология культуры.  
4. Назовите и охарактеризуйте функции культуры.  
5. Определите предмет и субъект культуры.  
6. Базисные культурологические школы и концепции. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 2. 
 

Тема 3. Динамика культуры 
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3 

 Вопросы для самопроверки:  
 

1. Что такое культурогенез?  
2. Назовите основные параметры динамики культуры.  
3. Межкультурные коммуникации.  
4. Культурные коды.  
5. Социальные институты культуры.  
7. Культурная модернизация.  

 
Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 3. 

 
Тема 4. Функциональный аппарат культурологии  
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3 

 Вопросы для самопроверки:  
1. Что такое ценности и культурные нормы, и какова их роль для формирования социокультурного 

пространства? 
2. Что такое культурная самоидентичность? 
3. В чем состоит системность культуры?  
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4.  В чем заключается символическая природа культуры?  Культура как система знаков, языки 

культуры. 
5. Традиции и новации в культуре, их роль в развитии культур. 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 4. 
 

Тема 5. Основания типологии культуры 
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3 

 
 Вопросы для самопроверки:  
 

1. Типология культур. Критерии типологии. 
2. Что такое формы культуры? Приведите примеры . 
3. Что такое типы культуры? Приведите примеры . 
4. Что такое отрасли культуры? Приведите примеры . 
5. Что такое виды культуры? Приведите примеры . 
6. Определите место материальной и духовной культуры в типологии.  
 

Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 5. 
 

Тема 6. Типология культуры (по национальным и социальным признакам) 
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3 

  
Вопросы для самопроверки:  

1. Раскройте содержание традиции как культурного уклада жизни народов. 
2. Какие существуют формы социальных и межэтнических взаимодействий в культуре? Каковы 

способы их гармонизации? 
3. Дайте определению  элитарной культуре. Что такое элита? 
5. Дайте определению  массовой культуре. Какие определения понятию "массы" существует в 

культурологии?  
6. Назовите этические, эстетические и религиозные ценности и их роль в человеческой жизни. 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 6. 
 

Тема 7. Типология культуры (по региональному принципу) 
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3 

 
 Вопросы для самопроверки:  
 

1. Приведите критериальные параметры деления  культур на восточные и западные. 
2. Определите особенности развития культуры Древнего Востока: Египта, Индии, Китая.  
3. Культура индуизма, буддизма в Индии; культура конфуцианства и даосизма в Китае.  
4. Зарождение античной культуры в западном регионе; культура Древней Греции и Рима.  
5. Культура и духовные ценности христианства. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 7. 

 
Тема 8. Место и роль России в мировой культуре 
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3 
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Вопросы для самопроверки:  
1. Культура восточных славян и Киевской Руси. 
2.  Влияние на древнерусскую культуру культуры Византии в период христианизации народов Руси. 
3. Охарактеризуйте развитие культуры с времен Московской Руси, петровских времен до ХХ века. 
4. Противоречия и достижения культуры России. 
5. Влияние русской и российской культуры  на развитие мировой культуры. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 8. 
 

Тема 9. Природа, общество, человек, культура как формы бытия 
Литература: О-1, Д-1,Д-2, Д-3 

  
Вопросы для самопроверки:  
1. Назовите основные тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.  
2. Определите связь развития культуры и глобальных процессов современности.  
3. Человек как субъект культурной самореализации в обществе. 
4. Инкультурация и социализация. 
5. Распространение общечеловеческих культурных ценностей как ответ на угрозы и риски 

современного мира. 
 
Задания для самостоятельной работы:  
1 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2 Конспектирование основных моментов или запись тезисов по прочитанному материалу. 
3 Подготовка к оппонированию по вопросам темы 9. 
 
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 
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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 
Обеспечен

ность 

О-1. 1. Драч Г. В., Штомпель О. М., Штомпель Л. А. , Королев В. К. 

Культурология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2014. – 384 с.: ил. .  
Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспечен

ность 

Д-1.  Культурология. Учебно-методическое пособие для студентов всех 

форм обучения в вузе / ГОУ ВПО «Российский химико-технологический 

университет им. Д. И. Менделеева» Новомосковский институт (филиал)»; 

Сост.: Бирюкова Э.А.,  Ситкевич Н.В. - Новомосковск, 2011. - 156с. 

 
Библиотека НИ РХТУ 

Да 

Д-2. 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 

Д-3. Философские концепции культуры. Учебно-методическое пособие 

для бакалавров всех направлений и форм обучения в вузе / ФГБОУ ВО 

«РХТУ им. Д.И. Менделеева» Новомосковский институт (филиал); Сост.: 

Бирюкова Э.А., Ситкевич Н.В.., Новомосковск, 2016. – 68 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. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата 

обращения: 21.06.2022). 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 

21.06.2022). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/  (дата обращения: 21.06.2022). 
4. Всероссийский институт изучения общественного мнения http://www.wciom.ru (дата обращения 

21.06.2022). 
5. Учебный курс «Культурология. Заочное отделение» / Система поддержки учебных курсов НИ 

РХТУ. Режим доступа: https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1354  (дата обращения: 21.06.2022). 
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 (дата 

обращения: 21.06.2022). 
7. КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/  (дата обращения 21.06.2022). 
8 Научная электронная библиотека eLIBRARY. Режим доступа: https://elibrary.ru/copyright.asp (дата 

обращения 21.06.2022). 

http://window.edu.ru/
http://www.wciom.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
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9 Античная библиотека http://www.philosophy.ru/library/library.html  (дата обращения 21.06.2022). 
10.  Электронная библиотека - Философия и атеизм http://www.books.atheism.ru/(дата обращения 

21.06.2022). 
11. ЭБС "Консультант студента" ООО "Политехресурс"  -  Договор № 33.03-Р-2.0-3197/2021, ИКЗ 21 

1 7707072637 770701001 0012 001 5814 244 от 16.03.2021 г., срок действия с 16.03.2021 по 15.03.2022 г. 
12. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 21.06.2022). 
13ЭБС «Издательство «Лань» » (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-

Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.)  - https://e.lanbook.com/ 
 
12.3 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)) 

 
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. 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* 

http://www.philosophy.ru/library/library.html
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CFkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fbooks.atheism.ru%2F&ei=vH82T7zfBeb-4QTAqvWaDA&usg=AFQjCNERlGN6iv2KBT_qb_DGu1skirGREQ
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
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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* 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. 
 
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. Культурология в 

системе научного знания 
 

знать: 
- основные разделы современного культурологического 

знания; определение культурологии как науки и 

основных культурологических понятий;  
- состав и содержание основных культурологических 

процессов  
уметь:  
- самостоятельно анализировать культурологическую 

литературу;  
- планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом этого анализа в рамках культурного поля  
владеть:   
- навыками использования основной 

культурологической терминологии и методов 

культурологического анализа; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики 

уо, ДЗ 
 

Раздел 2. Культура как объект 

исследования культурологии 
уо, ДЗ 

 

Раздел 3. Динамика культуры уо, ДЗ 
 

Раздел 4. Функциональный 

аппарат культурологии 
уо, ДЗ 

 

Раздел 5. Основания 

типологии культуры 
уо, ДЗ,  КР 

 

Раздел 6. Типология культуры 

(по национальным и 

социальным признакам) 

уо, ДЗ 
 

Раздел 7. Типология культуры 

(по региональному принципу) 
уо, ДЗ 

 

Раздел 8. Место и роль России 

в мировой культуре 
уо, ДЗ, Т 

 

Раздел 9. Природа, общество, 

человек, культура как формы 

бытия 

 
*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.06 «Культурология» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 34 часов, из них: лекционные 18, практические 

занятия 16. Самостоятельная работа студента 37,65 часов. Форма промежуточного контроля:  зачет. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 1 семестре на 1 курсе. 
Дисциплина расширяет и дополняет знания, умения и навыки дисциплины (модуля): «История (история 

России, всеобщая история)». 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является базовая подготовка студентов в области истории и методологии 

культурологического знания,  как системы духовных ценностей человека и общества в целом, как 

самореализации человеческого духа во всех сферах жизнедеятельности людей, как необходимой 

составляющей профессиональной компетенции. 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- приобретение необходимых культурологических знаний,  
- получение определенного уровня умений культурологического характера, позволяющих будущим 

молодым специалистам эффективно выполнять возложенные на них профессиональные функции. 
- приобретение и формирование навыков построения моделей отношения молодежи к современному миру 

как совокупности культурных достижений человеческого общества, способности к взаимопониманию и 

продуктивному общению с представителями различных культур, умения адаптироваться к культурной среде 

современного общества. 
 

4 Содержание дисциплины 

Культурология в системе научного знания. Культура как объект исследования культурологии. Динамика 

культуры. Функциональный аппарат культурологии. Основания типологии культуры. Типология культуры 

(по национальным и социальным признакам). Типология культуры (по региональному принципу). Место и 

роль России в мировой культуре. Природа, общество, человек, культура как формы бытия. 

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): 
- отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные 

проблемные ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем (УК-5.1); 
- предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии (УК-
5.2); 
- учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные 

традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и 

этические учения (УК-5.3); 
- придерживается принципов недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении в 

целях выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции (УК-5.4). 
 
В результате сформированности компетенции студент должен: 
Знать: 
- основные разделы современного культурологического знания; определение культурологии как науки и 

основных культурологических понятий;  
- состав и содержание основных культурологических процессов  
Уметь: 
- самостоятельно анализировать культурологическую литературу;  
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа в рамках культурного поля  
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Владеть: 
- навыками использования основной культурологической терминологии и методов культурологического 

анализа; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики  

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 1 

 

Вид учебной работы Объем, акад. ч. 
в том числе в форме 

практической подготовки, 

акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 34,35 
 Контактная работа - аудиторные занятия: 34 - 

Лекции 18 - 

Практические занятия (ПЗ) 16 - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Контактная самостоятельная работа - - 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,35 - 

Самостоятельная работа 37,65 - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 34 - 

Контактная самостоятельная работа (подготовка к зачету) 3,65  

Форма(ы) контроля:  Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 
                                                  Новомосковск, 22 г.
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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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой. 
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 является формирование способностей осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач, определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 
Основными задачами изучения дисциплины являются:  
 получение теоретических знаний из различных разделов математики, 

формирующих развитие навыков современного вида математического мышления 



 4 

 освоение математических методов и основ математического моделирования, 

используемых при решении типовых задач профессиональной деятельности 
 применение математических методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части Б1.О.07. Дисциплина изучается на 1-2 курсах, в 1-3 
семестрах.  

Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания школьного курса математики (алгебры, 

математического анализа, геометрии). Данная дисциплина является основной для изучения курсов физики, 

химии, а также дисциплин общетехнического направления: теоретической механики, теоретических основ 

электротехники, электроснабжении и т. п. 
 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций: 

– Универсальные компетенции (УК), общепрофессиональные компетенции 
(ОПК) 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 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 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 
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ОПК-3. Способен 

применять 

соответствующий физико-
математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-3.1 Применяет математический аппарат 

аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального интегрального исчисления функции 

одной переменной 

ОПК-3.2 Применяет математический аппарат теории 

функции нескольких переменных, теории функций 

комплексного переменного, теории рядов, теории 

дифференциальных уравнений 

ОПК -3.3 Применяет математический аппарат теории 

вероятностей и математической статистики 

 
 
 
 
 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать (УК-1): Основные законы, теоремы, правила и т.п. математики, необходимые 
для выполнения работ и проведения исследований в области электроэнергетики; 
математические методы решения профессиональных задач. 
 Уметь (УК-1): использовать основные понятия математики в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять математические методы при 

решении профессиональных задач; строить вероятностные модели конкретных процессов и 

применять необходимые методы анализа этих процессов; ставить и решать прикладные задачи; 
 Владеть (УК-1): математическим аппаратом, необходимым для профессиональной 

деятельности; элементами IT-технологий в решении математических задач. 
Знать (УК-2): основные математические методы, позволяющие правильно 

сформулировать цель и способы ее достижения; 
Уметь (УК-2): применять методы дифференциального и интегрального исчисления для 

решения оптимизационных задач при наличии ограничений;  
Владеть (УК-2): аналитическими и численными методами решения оптимизационных 

задач в области автоматизации технологических процессов и производств. 
Знать (ОПК-3): основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, 

последовательности и ряды, дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные 

уравнения, операционное исчисление, теорию вероятностей и математическую статистику; 
Уметь (ОПК-3): применять математические методы для решения задач, связанных с 

анализом  и синтезом технологических процессов и технических систем;  
Владеть (ОПК-3): математическими методами решения профессиональных задач в 

области электроэнергетики. 
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц  504 часов. 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 29.09.2017 г.) 

 

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 14 504 5 180 5 180 4 144 

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
7,22 259,9 2,87 103,3 2,87 103,3 1,48 53,3 

Лекции 2,39 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 
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Самостоятельная работа 3,81 137 1,14 41 1,14 41 1,53 55 
Контактная самостоятельная работа  0,06 2 0,02 1 0,02 1 0,02 1 

Формы контроля:     

Экзамен     

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 3 
0,9 

1 
0,3 

1 
0,3 

1 
0,3 

Подготовка к экзамену 107,1 35,7 35,7 35,7 

 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

СРС Все-
го 

час. 
1. Линейная алгебра 6 10 13 29 

2. Элементы векторной алгебры 6 14 7 27 

3. Аналитическая геометрия 8 14 14 36 

4. Комплексные числа 4 8 5 17 

5. 
Введение в математический анализ 8 18 10 36 

6. Интегральное исчисление 8 14 14 36 

7. Функции нескольких переменных. 6 12 9 27 

8. Дифференциальные уравнения. 6 16 8 30 

9. Системы ДУ 4 8 4 14 

10. Кратные, поверхностные и 

криволинейные интегралы 
8 20 15 43 

11. Числовые, функциональные ряды 4 8 8 20 

12. Элементы комбинаторики 2 4 6 12 

13. 
Теория вероятностей 6 12 10 28 

14. Математическая статистика 6 12 15 33 

 
ВСЕГО 86 170 137 393 

 Экзамен 111 

 
Всего  504 

 

* СРС – самостоятельная работа студента 

 

5.3. Содержание дисциплины 

№ 
 

Название раздела 
 

Содержимое разделов и тем лекционного курса 
 

1 Линейная алгебра Определители и их свойства. Миноры и алгебраические 
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 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. 

2 
Элементы 

векторной алгебры 
 

Метод координат. Координаты вектора. Линейные пространства. 

Линейная зависимость и независимость системы векторов. 

Размерность и базис линейного пространства. 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. 

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. 

4 
Комплексные 

числа 
 

Комплексные числа, действия над ними. Модуль и аргумент 

комплексного числа. Тригонометрическая и показательная форма 

записи комплексных чисел. Формула Эйлера. Изображение чисел на 

комплексной плоскости. 

5 

Введение в 

математический 

анализ 
 

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. 
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Точки перегиба. Асимптоты функций. Понятие об асимптотическом 

разложении. Общая схема исследования функции и построения ее 

графика. 

6 
Интегральное 

исчисление 
 

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. Несобствеенные интегралы I 

и II рода. Признаки сходимости. 

7 

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. 
 

8 
Дифференциальны

е уравнения 
 

Основные определения. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Начальные и краевые условия. Задача Коши. Теорема 

Пикара. Однородные линейные дифференциальные уравнения. 

Понятие о линейном дифференциальном операторе. Линейная 

зависимость и независимость функций. Критерий линейной 

независимости системы функций. Фундаментальная система, ее 

существование. Построение общего решения линейного 

дифференциального уравнения. Неоднородные линейные 

дифференциальные уравнения. Структура общего решения. Функция 

Коши, ее свойства.  Интегральный оператор на основе функции Коши. 

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.  

9. Системы ДУ 

Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Характеристическое уравнение. Случай 

действительных, комплексных и кратных корней характеристического 

уравнения. Матричная запись систем дифференциальных уравнений. 

10. 

Кратные, 

поверхностные и 

криволинейные 

интегралы 

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 
 

11. 
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. 
 

12. Элементы Основная задача комбинаторики. Комбинаторные правила 
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комбинаторики 
 

сложения и умножения. Размещения и перестановки. Число 

размещений и перестановок. Сочетания. Число сочетаний. Свойства 

чисел 
m
nС

. Перестановки и сочетания с повторениями. 

13. 
Теория 

вероятностей 
 

Предмет теории вероятностей. 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. Центральная предельная теорема 

Ляпунова. 

14. 
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 
 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

Р
аз

д
ел

 1
0

 
Р

аз
д

ел
 1

1
 

Р
аз

д
ел

 1
2

 
Р

аз
д

ел
 1

3
 

Р
аз

д
ел

 1
4

 

 Знать:                

1 

основные законы, теоремы, правила и т.п. математики, 

необходимые для выполнения работ и проведения 

исследований в области электроэнергетики; 
математические методы решения профессиональных 

задач 

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

2 
основные математические методы, позволяющие 

правильно сформулировать цель и способы ее 
достижения 

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

 
основные положения аналитической геометрии и 

линейной алгебры, последовательности и ряды, 

дифференциальное и интегральное исчисления, 

дифференциальные уравнения, операционное 

исчисление, теорию вероятностей и математическую 

статистику; 
 

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

 Уметь:               
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1 

использовать основные понятия математики в решении 

научных и инженерно-практических задач, 

осуществлять выбор  и применять математические 

методы при решении профессиональных задач; строить 

вероятностные модели конкретных процессов и 

применять необходимые методы анализа этих 

процессов; ставить и решать прикладные задачи; 

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

2 
применять методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения оптимизационных задач при 

наличии ограничений;  
 

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

 
применять математические методы для решения 

задач, связанных с анализом  и синтезом 

технологических процессов и технических систем; 
+ + + + + + + + + + + + + + 

 Владеть:               

1 

математическим аппаратом, необходимым для 

профессиональной деятельности; элементами IT-
технологий в решении математических задач. 
 

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

2 

аналитическими и численными методами решения 

оптимизационных задач в области автоматизации 

технологических процессов и производств. 
 

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

 

математическими методами решения профессиональных 

задач в области автоматизации технологических 

процессов и производств. 
 

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

 
 
 
 
 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: 
 

 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

Р
аз

д
ел

 1
0
 

Р
аз

д
ел

 1
1
 

Р
аз

д
ел

 1
2
 

Р
аз

д
ел

 1
3
 

Р
аз

д
ел

 1
4
 

1 

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 свои выводы и точку 

зрения 

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

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

недостатки 
+ + + + + + + + + + + + + + 
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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-3. Способен 

применять 

соответствующий 
физико-
математический 

аппарат, методы 
анализа и 

моделирования, 

теоретического и 
экспериментального 

исследования при 

решении 
профессиональных 

задач 

ОПК-3.1 Применяет математический аппарат аналитической 

геометрии, линейной алгебры, дифференциального 

интегрального исчисления функции одной переменной 
 

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

ОПК-3.2 Применяет математический аппарат теории 

функции нескольких переменных, теории функций 

комплексного переменного, теории рядов, теории 
дифференциальных уравнений 

 

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

ОПК -3.3 Применяет математический аппарат теории 
вероятностей и математической статистики + + + + + + + + + + + + + + 

 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия 

Темы практических занятий по дисциплине 

 

№ п/п № раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

час. 
1. 

1 

Матрицы, действия с ними. 
 2 

2. 
Определители и их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. 
 2 

3 
Решение систем линейных алгебраических уравнений по методу 

Крамера. 
 

1 

4 
Понятие обратной матрицы. Решение матричных уравнений с 
помощью обратной матрицы. 
 

2 

5 
Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 
 

1 

6 

Совместность систем линейных уравнений. Однородная и 

неоднородная системы. Теорема Кронекера-Капелли. 

Фундаментальная система решений. 
 

2 

7 2 

Метод координат. Координаты вектора. Линейные пространства. 

Линейная зависимость и независимость системы векторов. 
Размерность и базис линейного пространства.  
 

4 
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8 

Преобразование координат при переходе к  новому базису. 
Евклидовы пространства. Ортогональный и ортонормированный 

базис.   
 

2 

9 

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.  
 

2 

10 

Векторное произведение двух векторов, его свойства. Условие 
коллинеарности двух векторов. Геометрический смысл определителя 

второго порядка. Простейшие приложения векторного произведения в 

науке и технике.  
 

2 

11 
Смешанное произведение трех векторов. Геометрический смысл 

определителя третьего порядка.  
 

2 

12 

Линейные операторы и действия с ними. Матрица линейного 

оператора. Собственные числа и собственные значения линейного 

оператора. 
 

2 

13 

3 

Уравнения линий на плоскости. Различные формы уравнения прямой 

на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой.  
 

2 

14 
Уравнения плоскости  
 2 

15 
Уравнения прямой в пространстве.  
 2 

16 
Угол между      плоскостями. Угол между прямыми.  
 2 

17 
Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости.  
 2 

18 
Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола,  парабола  

2 

19 
Полярные координаты на плоскости. Кривые в полярных    

координатах.  
 

1 

20 
Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. Приведение 

квадратичной формы к каноническому виду. 
 

1 

21 
4 

Комплексные числа, действия над ними. Модуль и аргумент 

комплексного числа. Тригонометрическая и показательная форма 

записи комплексных чисел.  
 

4 

22 
Формула Эйлера. Изображение чисел на комплексной плоскости. 
 4 

23 

5 

Функция. Область ее определения. Способы задания. Основные 
элементарные функции, их свойства и графики. Сложные и обратные 

функции, их графики. Класс элементарных функций.  
2 

24 
Предел функции в точке.  
 2 

25 

Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно малые. 

Применение эквивалентных бесконечно малых к раскрытию 

неопределенностей.  
 

1 

26 

Непрерывность функций в точке. Непрерывность основных 

элементарных функций. Свойства непрерывных функций. 
Классификация точек разрыва.  
 

1 

27 
Производная функции, ее смысл в различных задачах.  
 1 

28 
Производная сложной и обратной функции. 
 1 

29 
Правила нахождения производной и дифференциала.  
 2 

30 
Дифференцирование функций, заданных параметрически. 

Производные и дифференциалы высших порядков.  
 

1 

31 
Правило Лопиталя.  
 1 

32 
Условия монотонности функции. Экстремумы функции, необходимое 
условие. Достаточные условия. Отыскание наибольшего и 

наименьшего значений функции, дифференцируемой на отрезке. 
2 
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33 
Исследование выпуклости функции. Точки перегиба. Асимптоты 

функций. Понятие об асимптотическом разложении.  
 

2 

34 
Исследование функции и построения ее графика 

2 

35 

6 

Задачи, приводящие к понятию интеграла. Теорема существования 
определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 

Теорема о среднем значении интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.  
 

2 

36 
Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица неопределенных 

интегралов. 
 

2 

37 
Замена переменной. 
 2 

38 
Интегрирование по частям, рекуррентные формулы. 
 1 

39 
Интегрирование рациональных дробей.  
 2 

40 
Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных 

функций.  
 

1 

41 
Замена переменных и интегрирование по частям в определенном 

интеграле. 
 

1 

42 
Приложения определенного интеграла (вычисление площадей, 

объемов, дли дуг). 
 

1 

43 
Определенный интеграл в полярной системе координат.  
 1 

44 
Несобственные интегралы I и II рода. Признаки сходимости. 
 1 

45 

7 
 

Функции нескольких переменных. Область определения. Предел 

функции. Непрерывность. 2 

46 
Частные производные. Полный дифференциал, его связь с частными 
производными.  

 
2 

47 
Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Геометрический 
смысл полного дифференциала.  

 
2 

48 
Частные производные и полные дифференциалы высших порядков.  

2 

49 
Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое условие 

экстремума. Достаточные условия экстремума. 
 

4 

50 

8 
 

Основные определения. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Начальные и краевые условия. Задача Коши.  
 

2 

51 
Однородные линейные дифференциальные уравнения. Понятие о 
линейном дифференциальном операторе.  
 

4 

52 

Линейная зависимость и независимость функций. Критерий линейной 
независимости системы функций. Фундаментальная система, ее 

существование. Построение общего решения линейного 

дифференциального уравнения. 
 

2 

53 

Неоднородные линейные дифференциальные уравнения. Структура 

общего решения. Функция Коши, ее свойства.  Интегральный 
оператор на основе функции Коши. 
 

4 

54 
Однородные линейные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Характеристическое уравнение.  2 

55 

 
 

Неоднородные линейные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами. Подбор частных решений в случае 

правой части специального вида. Общие определения.  
2 

56 

9 

Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Характеристическое уравнение.  
 

2 

57 

Случай действительных, комплексных и кратных корней 

характеристического уравнения. Матричная запись систем 

дифференциальных уравнений. 
 

2 
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58 

Однородные и неоднородные системы линейных дифференциальных 
уравнений в нормальном виде. Фундаментальная система решений 

дифференциальных уравнений. Критерий линейной независимости 

решений. Общее понятие интеграла от функции нескольких 

переменных. 
 

4 

59 

10 
 

Двойной и тройной интегралы их свойства. Сведение кратного 
интеграла к повторному. Замена переменных в кратных интегралах.  
 

4 

60 
Кратные интегралы в сферической, цилиндрической и полярной 

системе координат.  
 

4 

61 
Криволинейные интегралы I и II рода, их свойства.  
 4 

62 
Понятие поверхности. Касательная плоскость и нормаль к 
поверхности. Поверхностные интегралы, их свойства и вычисление.  
 

4 

63 
Геометрические и механические приложения кратных интегралов 

4 

64 

11 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие 

сходимости. 2 

65 
Действия с рядами. Методы исследования сходимости рядов.  

 2 

66 
Функциональные ряды. Область сходимости, методы ее определения.  
 2 

67 
Степенные ряды. Разложение функций в степенные ряды.  
 1 

68 
Применение степенных рядов в приближенных вычислениях. 
 1 

69 

12 

Основная задача комбинаторики. Комбинаторные правила сложения и 

умножения. Размещения и перестановки. Число размещений и 
перестановок. 
 

2 

70 Сочетания. Число сочетаний. Свойства чисел 

m
nС

. Перестановки и 
сочетания с повторениями. 

2 

71 

13 

Предмет теории вероятностей. Классификация событий. 

Пространство элементарных событий.  
 

1 

72 

Алгебра событий. Понятие случайного события. Относительные 

частоты. Закон устойчивости относительных частот. Классическое и 

геометрическое определение вероятности. 
 

1 

73 
Понятие об аксиоматическом построении теории вероятностей.  
 1 

74 
Схема Бернулли.  
 1 

75 
Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 
 1 

76 
Дискретные случайные величины. Ряд распределения. Функция 

распределения, ее свойства. 2 

77 

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).  
 

1 

78 
Непрерывные случайные величины. Функция распределения, 

плотность распределения, их взаимосвязь и свойства.  
 

2 

79 
Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной 

величины.  
 

1 

80 
Понятие о различных формах закона больших чисел. Теоремы 
Бернулли и Чебышева. Центральная предельная теорема Ляпунова. 
 

1 

81 
14 

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.  
 

2 

82 
Методы получения точечных оценок: метод максимального 
правдоподобия, метод наименьших квадратов, метод моментов.  2 
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83 
Интервальные оценки. Интервальное оценивание параметров   

нормального распределения.  
 

2 

84 
Понятие о статистической проверке гипотез. Доверительные области.  
 4 

85 

Линейный регрессионный анализ. Оценки параметров регрессионной 
модели по методу наименьших квадратов и свойства этих оценок. 

Определение параметров нелинейных уравнений регрессии методом 

наименьших квадратов. 
 

2 

 
 

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. 
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. 
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32. Биография О.Л. Коши. 
33. Биография К. Маклорен. 
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, 2, 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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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. 
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; 
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- 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 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 представить исходные величины в виде 

чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 

24 700 подставить 2,47·10
4
, 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 
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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. 
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). 
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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 

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 
Библиотека НИ РХТУ Да 
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аналитической геометрии. - М., Наука, 

1984. - 224с. 
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 

обучения / ФГБОУ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, Новомосковский ин-т; 

Сост. А.В. Бездомников, Р.П. 

Дмитриева, О.М. Семенкова. 

Новомосковск, 2013. - 36с. 

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%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» 
 

Да 

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; 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/
21273/mod_resource/content/2/%D0%
9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1

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
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
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Сост. Исаков В.Ф, Соболев А.В., 

Воробьева Л.Д. Новомосковск, 2013. - 
28с. 

%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» 
 

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. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
Электронные библиотечные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 

26.09.2022г. ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 ООО 5829 244 Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 

26.09.2022г. ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 ООО 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 

25.09.2023г. https://e.lanbook.com/ 
2. 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.  
3. Образовательная платформа «Юрайт» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г., срок действия с 

16.03.2022 по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей. 

https://www.studentlibrary.ru/ 
4. 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. https://urait.ru/ 
Профессиональные базы данных информационные справочные системы 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - 
http://www.consultant.ru/  
2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
3 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал 

«Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 
http://window.edu.ru/ 
5 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - 
http://olden.rsl.ru/ 
6 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
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=IBI
S 
9 Сайт кафедры "Естественнонаучные и математические дисциплины" URL: 
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=12 (дата обращения 11.11.2022). 

 
12.3 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 

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
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://www.consultant.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.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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branch} - EMDEPT - DreamSgark Premium http://е5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5al 
0ad-c98b-e01 l-969d-0030487d8897. Номер учетной записи е5: 100039214))  

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365Al распространяется под лицензией в 

рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch} - EMDEPT - DreamS12ark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.as12x?vsro=8&ws=9f5a1 0ad-c98b-e01 l-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи е5: 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 :// acro bat.ado Ье. com/ru/ru/ acro 
bat/pdf-reader/vol ume-distribution.html).  

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

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-
методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 308) 
Принтер лазерный 
Сканер 

приспособлено 
(мультимедийные средства, 

облегчающие восприятие 

зрительной, слуховой 
информации) 
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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 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1. 
Линейная алгебра 

Знает: Основные законы, теоремы, правила линейной алгебры, 
необходимые для выполнения работ и проведения 
исследований в области электроэнергетики; математические 
методы решения профессиональных задач. 
Умеет: использовать основные понятия в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 

математические методы при решении профессиональных задач. 
Владеет: математическим аппаратом линейной алгебры, 

необходимым для профессиональной деятельности. 

Уо, 
КР №1 
РЗ№1 

Семестр1 

Раздел 2. 
Элементы векторной 

алгебры 
 

Знает: Основные законы, теоремы, правила векторной алгебры, 
необходимые для выполнения работ и проведения 
исследований в области электроэнергетики; математические 
методы решения профессиональных задач. 
Умеет: использовать основные понятия в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 

математические методы при решении профессиональных задач. 
Владеет: математическим аппаратом векторной алгебры, 

необходимым для профессиональной деятельности. 

Уо, 
Семестр1 

Раздел 3. Аналитическая 

геометрия 
Знает: Основные законы, теоремы, правила аналитической 
геометрии, необходимые для выполнения работ и проведения 
исследований в области электроэнергетики; математические 
методы решения профессиональных задач. 
Умеет: использовать основные понятия в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 

математические методы при решении профессиональных задач. 
Владеет: математическим аппаратом аналитической геометрии, 

необходимым для профессиональной деятельности. 

Уо, 
КР №2 
РЗ№2 

Семестр1 

Раздел 4. Комплексные 

числа 
Знает: Основные законы, теоремы, правила по комплексным 
числам, необходимые для выполнения работ и проведения 
исследований в области электроэнергетики; математические 
методы решения профессиональных задач. 
Умеет: использовать основные понятия в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 

математические методы при решении профессиональных задач. 
Владеет: математическим аппаратом по комплексным числам, 

необходимым для профессиональной деятельности. 
Уо, 

Семестр1 
Раздел 5.  
Введение в 

математический анализ 

Знает: Основные законы, теоремы, правила математического 
анализа, необходимые для выполнения работ и проведения 
исследований в области электроэнергетики; математические 
методы решения профессиональных задач. 
Умеет: использовать основные понятия в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 

математические методы при решении профессиональных задач. 
Владеет: математическим аппаратом математического анализа, 

необходимым для профессиональной деятельности. 

Уо, 
КР №3 

РЗ№3, РЗ№4 
Семестр1 

Раздел 6. Интегральное 

исчисление 
 

Знает: Основные законы, теоремы, правила интегрального 
исчисления, необходимые для выполнения работ и проведения 
исследований в области электроэнергетики; математические 
методы решения профессиональных задач. 

Уо, 
КР №4 
РЗ№4 

Семестр2 
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 Умеет: использовать основные понятия в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 

математические методы при решении профессиональных задач. 
Владеет: математическим аппаратом интегрального исчисления, 

необходимым для профессиональной деятельности. 
Раздел 7. Функции 

нескольких переменных 
Знает: Основные законы, теоремы, правила функции 
нескольких переменных, необходимые для выполнения работ и 
проведения исследований в области электроэнергетики; 
математические методы решения профессиональных задач. 
Умеет: использовать основные понятия в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 

математические методы при решении профессиональных задач. 
Владеет: математическим аппаратом функции нескольких 

переменных, необходимым для профессиональной деятельности. 

Уо, 
КР №5 
РЗ№5 

Семестр2 

Раздел 8. 
Дифференциальные 

уравнения 

Знает: Основные законы, теоремы, правила 
дифференциальных уравнений, необходимые для выполнения 
работ и проведения исследований в области 
электроэнергетики; математические методы решения 
профессиональных задач. 
Умеет: использовать основные понятия в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 

математические методы при решении профессиональных задач. 
Владеет: математическим аппаратом дифференциальных уранений, 

необходимым для профессиональной деятельности. 

Уо, 
КР №6 
РЗ№6 

Семестр2 

Раздел 9. Системы ДУ Знает: Основные законы, теоремы, правила систем 
дифференциальных уравнений, необходимые для выполнения 
работ и проведения исследований в области 
электроэнергетики; математические методы решения 
профессиональных задач. 
Умеет: использовать основные понятия в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 

математические методы при решении профессиональных задач. 
Владеет: математическим аппаратом систем дифференциальных 

уранений, необходимым для профессиональной деятельности 

Уо, 
Семестр 2 

Раздел 10. Кратные, 

поверхностные и 

криволинейные интегралы 

Знает: Основные законы, теоремы, правила кратных, 
поверхностных и криволинейных интегралов, необходимые для 
выполнения работ и проведения исследований в области 
электроэнергетики; математические методы решения 
профессиональных задач. 
Умеет: использовать основные понятия в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 

математические методы при решении профессиональных задач. 
Владеет: математическим аппаратом кратных, поверхностных и 

криволинейных интегралов, необходимым для профессиональной 

деятельности. 

Уо, 
Семестр 2 

Раздел 11. Числовые, 

функциональные ряды 
Знает: Основные законы, теоремы, правила по числовым и 
функциональным рядам, необходимые для выполнения работ и 
проведения исследований в области электроэнергетики; 
математические методы решения профессиональных задач. 
Умеет: использовать основные понятия в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 

математические методы при решении профессиональных задач. 
Владеет: математическим аппаратом по числовым и 

функциональным рядам, необходимым для профессиональной 

деятельности. 

Уо, 
Семестр 3 

Раздел 12. Элементы 

комбинаторики 
Знает: Основные законы, теоремы, правила для элементов 
комбинаторки, необходимые для выполнения работ и 
проведения исследований в области электроэнергетики; 
математические методы решения профессиональных задач. 
Умеет: использовать основные понятия в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 

математические методы при решении профессиональных задач. 
Владеет: математическим аппаратом для элементов комбинаторки, 

необходимым для профессиональной деятельности. 

Уо, 
Семестр 3 

Раздел 13. Теория 

вероятностей 
Знает: Основные законы, теоремы, правила теории 
вероятности, необходимые для выполнения работ и 
проведения исследований в области электроэнергетики; 
математические методы решения профессиональных задач. 
Умеет: использовать основные понятия в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 

Уо, 
КР №7 
РЗ№7 

Семестр3 
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математические методы при решении профессиональных задач. 
Владеет: математическим аппаратом теории вероятности, 

необходимым для профессиональной деятельности. 
Раздел 14. Математическая 

статистика 
Знает: Основные законы, теоремы, правила математической 
статистики, необходимые для выполнения работ и проведения 
исследований в области электроэнергетики; математические 
методы решения профессиональных задач. 
Умеет: использовать основные понятия в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 

математические методы при решении профессиональных задач. 
Владеет: математическим аппаратом математической статистики, 

необходимым для профессиональной деятельности. 

Уо, 
КР №8 
РЗ№8 

Семестр3 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Математика 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 14/504. Контактная работа 259,9 час., из них: лекционные 86, 
практические 170. Самостоятельная работа студента 137 час. Форма промежуточного контроля: экзамен 
(1,2,3 семестр). Дисциплина изучается на 1 курсе (1 и 2 семестр), на 2 курсе (3 семестр). 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части Б1.О.07. Дисциплина изучается на 1-2 курсах, в 1-3 
семестрах.  

Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания школьного курса математики (алгебры, 

математического анализа, геометрии). Данная дисциплина является основной для изучения курсов физики, 

химии, а также дисциплин общетехнического направления: теоретической механики, теоретических основ 

электротехники, электроснабжения и т. п. 
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование способностей осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач, определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 
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 
 применение математических методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности. 
4. Содержание дисциплины 
Линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия, введение в математический анализ, 

функции нескольких переменных, интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, интегральное 

исчисление функции нескольких переменных, числовые и функциональные ряды, теория вероятностей, 

математическая статистика. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Знать (УК-1): Основные законы, теоремы, правила и т.п. математики, необходимые 

для выполнения работ и проведения исследований в области электроэнергетики; 
математические методы решения профессиональных задач. 
 Уметь (УК-1): использовать основные понятия математики в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять математические методы при 

решении профессиональных задач; строить вероятностные модели конкретных процессов и 

применять необходимые методы анализа этих процессов; ставить и решать прикладные задачи; 
 Владеть (УК-1): математическим аппаратом, необходимым для профессиональной 

деятельности; элементами IT-технологий в решении математических задач. 
Знать (УК-2): основные математические методы, позволяющие правильно 

сформулировать цель и способы ее достижения; 
Уметь (УК-2): применять методы дифференциального и интегрального исчисления для 

решения оптимизационных задач при наличии ограничений;  
Владеть (УК-2): аналитическими и численными методами решения оптимизационных 

задач в области автоматизации технологических процессов и производств. 
Знать (ОПК-3): основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, 

последовательности и ряды, дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные 

уравнения, операционное исчисление, теорию вероятностей и математическую статистику; 
Уметь (ОПК-3): применять математические методы для решения задач, связанных с 

анализом  и синтезом технологических процессов и технических систем;  
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Владеть (ОПК-3): математическими методами решения профессиональных задач в 

области электроэнергетики. 
 
 

1. 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 14 504 5 180 5 180 4 144 

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
7,22 259,9 2,87 103,3 2,87 103,3 1,48 53,3 

Лекции 2,39 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 

Самостоятельная работа 3,81 137 1,14 41 1,14 41 1,53 55 
Контактная самостоятельная работа  0,06 2 0,02 1 0,02 1 0,02 1 

Формы контроля:     

Вид контроля (зач /зач с оценкой) 

    

Экзамен     

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 3 
0,9 

1 
0,3 

1 
0,3 

1 
0,3 

Подготовка к экзамену 107,1 35,7 35,7 35,7 

 

 

 



 



 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Оборудование химических производств  
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. 
 
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является:  
- изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями 

классической и современной физики, а также методами физического исследования; 
- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики; 
- ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование навыков проведения физического 

эксперимента, умение выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
 
 - 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, самостоятельного приобретения знаний в области физики, 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 веществ 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» реализуется в обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения в 1,2,3 семестрах 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин. Курса физики в пределах программы средней школы (как минимум – на базовом уровне). Элементы 

высшей математики: функция и ее производная; производные элементарных функций; первообразная; перво-
образные элементарных функций; определенный интеграл; функции нескольких переменных; элементы векторной 

алгебры. Эти знания студенты приобретают в школе, а также при изучении предшествующих дисциплин курса  

«Математика». 
Курс физики является одновременно основой и связующим звеном для большей части специальных 

предметов. Кроме того различные разделы физики необходимо для последующего успешного освоения дисциплин: 

«Прикладная механика», «Материаловедение», «Теоретические основы электротехники», «Математические задачи 

электроэнергетики», «Теория автоматизированного управления», а также для производственной практики. 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Физика» направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
 
Универсальные компетенции 

Код компетенции 
Содержание индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
УК-1 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 
Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует 

и ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи 

Знать: Основные законы, теоремы, 

правила и т.п. физики, необходимые 

для выполнения работ и проведения 

исследований в области 

элетроэнергетики; математические 

методы решения профессиональных 

задач. 
 Уметь: использовать основные 

понятия физики в решении научных 

и инженерно-практических задач, 

осуществлять выбор  и применять 

математические методы при решении 

профессиональных задач; строить 

вероятностные модели конкретных 

процессов и применять необходимые 

методы анализа этих процессов; 

ставить и решать прикладные задачи; 
 Владеть: физико-
математическим аппаратом, 

необходимым для профессиональной 

деятельности; элементами IT-
технологий в решении физичес ких 
задач. 
 

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, 

УК-2.1 
Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними и ожидаемые результаты их решения 

Знать: основные физические 

методы, позволяющие правильно 

сформулировать цель и способы ее 

достижения; 
Уметь: применять методы 



исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

дифференциального и интегрального 

исчисления для решения 

оптимизационных задач при наличии 

ограничений;  
Владеть: аналитическими и 

численными методами решения 

оптимизационных задач в области 

автоматизации технологических 
процессов и производств. 
 

 
Общепрофессиональные компетенции 

Код компетенции 
Содержание индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-3 
Способен применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ПК-3.5 
Демонстрирует понимание физических 

явлений и применяет законы 

механики,термодинамики, электричества и 

магнетизма 

Знать: 
- основные физические явления и законы 

классической и современной физики, 

понимать границы применимости физических 

понятий, законов, теорий; 
- основные физические законы механики 

термодинамики, электричества и магнетизма 
Уметь: 
- применять законы механики 

термодинамики, электричества и магнетизма; 
- применять знания при исследовании 
физических явлений; 
Владеть: 
- методами теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности; 
- навыками решения задач физики и 

физической интерпретации результатов 
ПК-3.6 
Демонстрирует знание элементарных основ 

оптики, квантовой механики и атомной 

физики 

Знать: 
- основные физические явления и законы 

классической и современной физики, 

понимать границы применимости физических 

понятий, законов, теорий; 
- основные физические законы оптики, 

квантовой механики и атомной физики 
Уметь: 
- применять законы оптики, квантовой 

механики и атомной физики; 
- менять знания при исследовании 

физических явлений; 
Владеть: 
- методами теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности; 
- навыками решения задач физики и 

физической интерпретации результатов 
ОПК-6 
Способен проводить 

измерения 

электрических и 

неэлектрических 

величин применительно 

к объектам 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.1 
Выбирает средства измерения, проводит 

измерения электрических и не 

электрических величин, обрабатывает 

результаты измерений 

Знать: 
- принцип действия аналоговых и цифровых 

измерительных приборов, их достоинства, 

недостатки и областях применения 
Уметь: 
- выбирать типы измерительных приборов в 

зависимости от особенностей их применения 
Владеть: 
- навыками рациональной организации и 

проведения измерений электрических, 

магнитных и неэлектрических величин 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
 



Знать (УК-1): Основные законы, теоремы, правила и т.п. математики, необходимые для выполнения работ и 

проведения исследований в области элетроэнергетики; математические методы решения профессиональных задач. 
 Уметь (УК-1): использовать основные понятия математики в решении научных и инженерно-практических 

задач, осуществлять выбор и применять математические методы при решении профессиональных задач; строить 

вероятностные модели конкретных процессов и применять необходимые методы анализа этих процессов; ставить и 

решать прикладные задачи; 
 Владеть (УК-1): математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности; элементами 

IT-технологий в решении математических задач. 
Знать (УК-2): основные математические методы, позволяющие правильно сформулировать цель и способы 

ее достижения; 
Уметь (УК-2): применять методы дифференциального и интегрального исчисления для решения 

оптимизационных задач при наличии ограничений;  
Владеть (УК-2): аналитическими и численными методами решения оптимизационных задач в области 

автоматизации технологических процессов и производств. 
Знать (ОПК-3.5): 
- основные физические явления и законы классической и современной физики, понимать границы 

применимости физических понятий, законов, теорий; 
- основные физические законы механики термодинамики, электричества и магнетизма 
Уметь (ОПК-3.5): 
- применять законы механики термодинамики, электричества и магнетизма; 
- применять знания при исследовании физических явлений; 
Владеть (ОПК-3.5): 
- методами теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности; 
- навыками решения задач физики и физической интерпретации результатов; 
Знать (ОПК-3.6): 
- основные физические явления и законы классической и современной физики, понимать границы 

применимости физических понятий, законов, теорий; 
- основные физические законы оптики, квантовой механики и атомной физики 
Уметь (ОПК-3.6): 
- применять законы оптики, квантовой механики и атомной физики; 
- менять знания при исследовании физических явлений; 
Владеть ОПК-3.6): 
- методами теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности; 
- навыками решения задач физики и физической интерпретации результатов; 
Знать (ОПК-6.1): 
- принцип действия аналоговых и цифровых измерительных приборов, их достоинства, недостатки и 

областях применения 
Уметь (ОПК-6.1): 
- выбирать типы измерительных приборов в зависимости от особенностей их применения 
Владеть (ОПК-6.1): 
- навыками рациональной организации и проведения измерений электрических, магнитных и 

неэлектрических величин 
 
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 504 ак. часов или 14 зачетных единицы (з.е). Дисциплина 

изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего) 228,95 87,65 87,65 53,65 

Контактная работа аудиторная 228,95 87,65 87,65 53,65 
В том числе:     
Лекции 86 34 34 18 
Лабораторные работы (ЛР) 84 34 34 16 
Практические занятия (ПЗ) 54 18 18 18 
Консультация перед экзаменом 3 1 1 1 
Контроль аттестации:  1,95 0,65 0,65 0,65 
зачет 1,05 0,35 0,35 0,35 
экзамен  0,3 0,3 0,3 
Самостоятельная работа (всего) 167,95 56,65 56,65 54,65 



Корсультации 1,95 0,65 0,65 0,65 

Самостоятельная работа     

Проработка теоретического материала  118 40 40 38 

Подготовка к лабораторным занятиям 24 8 8 8 

Подготовка к практическим занятиям 24 8 8 8 
Контроль: подготовка к экзамену 107,1 35,7 35,7 35,7 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

324 108 144 72 

9 3 4 2 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
6.1.1 Первый семестр 
 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Кинематика. Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор скорости, модуль 

вектора скорости. Уравнение пути. Ускорение. Нормальное и 

тангенциальное ускорения. Вращательное движение. Угловая скорость, 

угловое ускорение. Период, частота. Связь между линейными и 

угловыми характеристиками.  

2 

Динамика. 1,2,3 Законы Ньютона. Второй закон Ньютона для системы 

материальных точек. Центр масс, импульс 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. 

3 

Твердое тело в механике. 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. 

4 

Работа и энергия. Работа. Работа при вращательном движении. Мощность. 
Работа и кинетическая энергия. Связь между консервативной силой и 

потенциальной энергией. Работа неконсервативных сил и механическая 

энергия.  

5 
Законы сохранения Потенциальная 

яма, потенциальный барьер. 
Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон 

сохранения механической энергии. Потенциальная яма, потенциальный 

барьер. 

6 
Механические колебания. Волны. Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 

Кинематическое уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, фаза, 

частота, период колебаний. Маятники. Волны. Волновое уравнение 

7 
Элементы специальной теории 

относительности. 
Принцип относительности  Галилея, постулаты Эйнштейна, 

преобразования Лоренца, следствия из них. Релятивистский импульс. 

Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и ядерная энергетика. 

8 

Основные понятия статист. физики и 

термодинамики. МКТ 
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. 
 

9 
Статистическое распределение Понятие о функции распределения. Функция распределение Максвелла, 

следствия из нее. Распределение Больцмана. Распределение Максвелла-
Больцмана. 

10 

Первое начало термодинамики 

Изопроцессы. 2-е начало термод.  
Внутренняя энергия. Работа при изменении объема. Теплопередача. 

Количество теплоты. Теплоемкость. 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. 

11 
Явления переноса. Реальные газы. 

Жидкости. 

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. 
  



6.1.2 Второй семестр 
 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

12 Электростатика 

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. 

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 

электрического поля. 

13 Электрическое поле в диэлектрике 

Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Ориентационный и деформационный 

механизмы поляризации. Вектор электрического смещения 

(электрической индукции). Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Электрическое поле в однородном диэлектрике 

14 
Проводники в элек-тростатическом 

поле  

Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов на 

проводнике.  Электроемкость уединенного проводника. Конденсатор. 

Электроемкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Энергия заряженного проводника и конденсатора. Объемная плотность 

энергии электрического поля. 

15 Постоянный ток  

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 проводников, Соединение проводников.  Работа и 

мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца.  

16 Магнитное поле 

 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 соленоида. 

Сила Ампера, Лоренца. Движение зарядов в магнитном поле. 
Магнитное поле и магнитный дипольный момент кругового тока. 

Намагничение магнетиков. Напряженность магнитного поля. Магнитная 

проницаемость. Классификация магнетиков. 

17 Явление электромагнитной индукции 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление.  

Явление самоиндукции. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. 

Индуктивность соленоида. Энергия и плотность энергии магнитного 

поля.  

18 Электромагнитное поле 
Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и 

физический смысл входящих в нее уравнений 

19 
Интерференция, дифракция, поля-
ризация  света 

Электромагнитная природа света. Интерференция плоских волн. 

Разность фаз и оптическая разность хода. Условия максимумов и 

минимумов интенсивности при интерференции. Способы наблюдения 

интерференции света. Зеркала и бипризма Френеля. Наложение 

максимумов и минимумов при интерференции от двух источников света. 

Интерференция в тонких пленках.  

20 Дифракция света 
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. 

Дифракция на круглом отверстии. .Дифракция на щели. Дифракционная 

решетка.  

21 Поляризация света 

Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и 

анализ линейно-поляризованного света. Линейное двулучепреломление. 

Поляризаторы. Закон Малюса. Поляриметр. Прохождение света через 

линейные фазовые пластинки.  



 
6.1.3 Третий семестр 
 

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

22 

Тепловое излучение. Фотоэффект. 

Эффект Комптона 
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 Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

23 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Уравнение Шредингера. 

Квантование. 

Корпускулярно-волновой дуализм света. Гипотеза де Бройля. Опыты 

Дэвиссона и Джермера. Дифракция микрочастиц. Принцип 

неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистический 

смысл, стандартные условия, условие нормировки. Уравнение 

Шредингера. Понятие о квантовании. Квантование энергии. 
 

24 

Частица в яме, квантовый 

осциллятор, туннельный эффект. 
Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый 

гармонический осциллятор. Фононы. Одномерный потенциальный 

барьер, туннельный эффект.  

25 

Физика атомов и молекул. 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. 

26 
Элементы зонной теории твердого 

тела. 
 Движение электронов в периодическом поле кристалла. Образование 

энергетических зон. Структура зон в металлах, полупроводниках и 

диэлектриках. 

27 

Статистика металлов и полупро-
водников. Современная физическая 

картина мира. 

Принцип тождественности одинаковых микрочастиц. Бозоны и 

фермионы. Принцип Паули. Квантовые 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. Физическая картина мира 

как философская категория.  
 
 
7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 

их достижения: 
Первый семестр 
 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора 

достижения 

компетенции, 
закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
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д
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аз
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Р
аз
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ел
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Р
аз

д
ел
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Р
аз

д
ел
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Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

 

Р
аз

д
ел

 1
0
 

 

Р
аз

д
ел

 1
0
 

 

УК-1 
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1 
Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

задачи 

Знать: Основные 

законы, теоремы, 

правила и т.п. 

физики, 

необходимые для 

выполнения работ и 

проведения 

исследований в 

области 

элетроэнергетики; 

математические 

методы решения 

профессиональных 

  + +       + 



УК-1.2 
Осуществляет 

поиск информации 

для решения 

поставленной 

задачи по 

различным типам 

запросов 

задач. 
 Уметь: 
использовать 

основные понятия 

физики в решении 

научных и 

инженерно-
практических задач, 

осуществлять выбор  

и применять 

математические 

методы при решении 

профессиональных 

задач; строить 

вероятностные 

модели конкретных 

процессов и 

применять 

необходимые методы 

анализа этих 

процессов; ставить и 

решать прикладные 

задачи; 
 Владеть: 
физико-
математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

профессиональной 

деятельности; 

элементами IT-
технологий в 

решении физичес 

ких задач. 
 

+       +  +  

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 

Знать: основные 

физические методы, 

позволяющие 

правильно 

сформулировать 

цель и способы ее 

достижения; 
Уметь: применять 

методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления для 

решения 

оптимизационных 

задач при наличии 

ограничений;  
Владеть: 
аналитическими и 

численными 

методами решения 

оптимизационных 

задач в области 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств. 
 

 +  + + + +  +   

ОПК-3 
Способен применять 

соответствующий 

физико-
математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

ПК-3.5 
Демонстрирует 

понимание 

физических 

явлений и 

применяет законы 

механики,термоди

намики, 

Знать: 
- основные физические 
явления и законы 

классической и 

современной физики, 
понимать границы 

применимости 

физических понятий, 
законов, теорий; 

 + + +     + + + 



теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

электричества и 

магнетизма 
- основные физические 
законы механики 

термодинамики, 

электричества и 

магнетизма 
Уметь: 
- применять законы 
механики 

термодинамики, 

электричества и 
магнетизма; 
- применять знания при 

исследовании 
физических явлений; 
Владеть: 
- методами 
теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 
профессиональной 

деятельности; 
- навыками решения 
задач физики и 

физической 

интерпретации 
результатов 

ПК-3.6 
Демонстрирует 

знание 

элементарных 

основ оптики, 

квантовой 

механики и 

атомной физики 

Знать: 
- основные физические 
явления и законы 

классической и 

современной физики, 
понимать границы 

применимости 

физических понятий, 
законов, теорий; 
- основные физические 

законы оптики, 
квантовой механики и 

атомной физики 
Уметь: 
- применять законы 

оптики, квантовой 

механики и атомной 
физики; 
- менять знания при 

исследовании 
физических явлений; 
Владеть: 
- методами 
теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 
профессиональной 

деятельности; 
- навыками решения 

задач физики и 

физической 
интерпретации 

результатов 

+       +  +  

ОПК-6 
Способен проводить 

измерения 

электрических и 

неэлектрических 

величин 

применительно к 

объектам 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.1 
Выбирает средства 

измерения, 

проводит 

измерения 

электрических и 

не электрических 

величин, 

обрабатывает 

результаты 

измерений 

Знать: 
- принцип действия аналоговых и цифровых 

измерительных приборов, их достоинства, 

недостатки и областях применения 
Уметь: 
- выбирать типы измерительных приборов в 

зависимости от особенностей их применения 
Владеть: 
- навыками рациональной организации и 

проведения измерений электрических, 

магнитных и неэлектрических величин 
 

  + +      +  

 
Второй семестр 
 

Код компетенции Код и наименование  Перечень планируемых 



Содержание компетенции 
(результаты освоения 

ОПОП) 

индикатора 
достижения 

компетенции, 

закрепленного  за 

дисциплиной 

результатов обучения 
по дисциплине 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

 

Р
аз

д
ел

 1
0
 

 

Р
аз

д
ел

 1
0
 

 

УК-1 
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1 
Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

задачи 

Знать: Основные 

законы, теоремы, 

правила и т.п. 

физики, 

необходимые для 

выполнения работ и 

проведения 

исследований в 

области 

элетроэнергетики; 

математические 

методы решения 

профессиональных 

задач. 
 Уметь: 
использовать 

основные понятия 

физики в решении 

научных и 

инженерно-
практических задач, 

осуществлять выбор  

и применять 

математические 

методы при решении 

профессиональных 

задач; строить 

вероятностные 

модели конкретных 

процессов и 

применять 

необходимые методы 

анализа этих 

процессов; ставить и 

решать прикладные 

задачи; 
 Владеть: 
физико-
математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

профессиональной 

деятельности; 

элементами IT-
технологий в 

решении физичес 

ких задач. 
 

  + +       + 

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 

Знать: основные 

физические методы, 

позволяющие 

правильно 

сформулировать 

цель и способы ее 

достижения; 
Уметь: применять 

методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления для 

решения 

оптимизационных 

задач при наличии 

ограничений;  
Владеть: 

 +  + + + +  +   



аналитическими и 

численными 

методами решения 

оптимизационных 

задач в области 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств. 
 

ОПК-3 
Способен применять 

соответствующий 

физико-
математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ПК-3.5 
Демонстрирует 

понимание 

физических 

явлений и 

применяет законы 

механики,термоди

намики, 

электричества и 

магнетизма 

Знать: 
- основные физические 

явления и законы 
классической и 

современной физики, 

понимать границы 
применимости 

физических понятий, 

законов, теорий; 
- основные физические 

законы механики 

термодинамики, 
электричества и 

магнетизма 
Уметь: 
- применять законы 

механики 
термодинамики, 

электричества и 

магнетизма; 
- применять знания при 

исследовании 

физических явлений; 
Владеть: 
- методами 

теоретического и 
экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 
деятельности; 
- навыками решения 

задач физики и 
физической 

интерпретации 

результатов 

 + + +     + + + 

ПК-3.6 
Демонстрирует 

знание 

элементарных 

основ оптики, 

квантовой 

механики и 

атомной физики 

Знать: 
- основные физические 

явления и законы 

классической и 
современной физики, 

понимать границы 
применимости 

физических понятий, 

законов, теорий; 
- основные физические 

законы оптики, 

квантовой механики и 
атомной физики 
Уметь: 
- применять законы 
оптики, квантовой 

механики и атомной 

физики; 
- менять знания при 

исследовании 

физических явлений; 
Владеть: 
- методами 

теоретического и 
экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 
деятельности; 
- навыками решения 

задач физики и 
физической 

интерпретации 

+       +  +  



результатов 
ОПК-6 
Способен проводить 

измерения 

электрических и 

неэлектрических 

величин 

применительно к 

объектам 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.1 
Выбирает средства 

измерения, 

проводит 

измерения 

электрических и 

не электрических 

величин, 

обрабатывает 

результаты 

измерений 

Знать: 
- принцип действия аналоговых и цифровых 

измерительных приборов, их достоинства, 

недостатки и областях применения 
Уметь: 
- выбирать типы измерительных приборов в 

зависимости от особенностей их применения 
Владеть: 
- навыками рациональной организации и 

проведения измерений электрических, 

магнитных и неэлектрических величин 
 

  + +      +  

 
Третий семестр 
 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование  

индикатора 
достижения 

компетенции, 

закрепленного  за 
дисциплиной 

Перечень планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

 

Р
аз

д
ел

 1
0
 

 

Р
аз

д
ел

 1
0
 

 

УК-1 
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1 
Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

задачи 

Знать: Основные 

законы, теоремы, 

правила и т.п. 

физики, 

необходимые для 

выполнения работ и 

проведения 

исследований в 

области 

элетроэнергетики; 

математические 

методы решения 

профессиональных 

задач. 
 Уметь: 
использовать 

основные понятия 

физики в решении 

научных и 

инженерно-
практических задач, 

осуществлять выбор  

и применять 

математические 

методы при решении 

профессиональных 

задач; строить 

вероятностные 

модели конкретных 

процессов и 

применять 

необходимые методы 

анализа этих 

процессов; ставить и 

решать прикладные 

задачи; 
 Владеть: 
физико-
математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

профессиональной 

деятельности; 

элементами IT-
технологий в 

решении физичес 

ких задач. 
 

  + +       + 

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 УК-2.1 Знать: основные  +  + + + +  +   



Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, определяет 

связи между ними 

и ожидаемые 

результаты их 

решения 

физические методы, 

позволяющие 

правильно 

сформулировать 

цель и способы ее 

достижения; 
Уметь: применять 

методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления для 

решения 

оптимизационных 

задач при наличии 

ограничений;  
Владеть: 
аналитическими и 

численными 

методами решения 

оптимизационных 

задач в области 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств. 
 

ОПК-3 
Способен применять 

соответствующий 

физико-
математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ПК-3.5 
Демонстрирует 

понимание 

физических 

явлений и 

применяет законы 

механики,термоди

намики, 

электричества и 

магнетизма 

Знать: 
- основные физические 
явления и законы 

классической и 

современной физики, 
понимать границы 

применимости 

физических понятий, 
законов, теорий; 
- основные физические 

законы механики 
термодинамики, 

электричества и 

магнетизма 
Уметь: 
- применять законы 

механики 
термодинамики, 

электричества и 

магнетизма; 
- применять знания при 

исследовании 

физических явлений; 
Владеть: 
- методами 

теоретического и 
экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 
деятельности; 
- навыками решения 

задач физики и 
физической 

интерпретации 

результатов 

 + + +     + + + 

ПК-3.6 
Демонстрирует 

знание 

элементарных 

основ оптики, 

квантовой 

механики и 

атомной физики 

Знать: 
- основные физические 

явления и законы 
классической и 

современной физики, 

понимать границы 
применимости 

физических понятий, 

законов, теорий; 
- основные физические 

законы оптики, 

квантовой механики и 
атомной физики 
Уметь: 

+       +  +  



- применять законы 
оптики, квантовой 

механики и атомной 

физики; 
- менять знания при 

исследовании 

физических явлений; 
Владеть: 
- методами 

теоретического и 
экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 
деятельности; 
- навыками решения 

задач физики и 
физической 

интерпретации 

результатов 
ОПК-6 
Способен проводить 

измерения 

электрических и 

неэлектрических 

величин 

применительно к 

объектам 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.1 
Выбирает средства 

измерения, 

проводит 

измерения 

электрических и 

не электрических 

величин, 

обрабатывает 

результаты 

измерений 

Знать: 
- принцип действия аналоговых и цифровых 

измерительных приборов, их достоинства, 

недостатки и областях применения 
Уметь: 
- выбирать типы измерительных приборов в 

зависимости от особенностей их применения 
Владеть: 
- навыками рациональной организации и 

проведения измерений электрических, 

магнитных и неэлектрических величин 
 

  + +      +  

 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 
1семестр 
 

 
№ п/п 

№ раздела 

дисциплины 
 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

час. 

1 1 
Кинематика поступательного и вращательного движения 

2 

2 2,3 Динамика материальной точки. Динамика вращательного движения  2 

3 4 
Работа, энергия  

2 

4 5 Законы сохранения в механике 2 
5 6 Механические колебания. Волны.  2 

6 8 
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Закон 

равнораспределения энергии  
2 

7 9 Функция распределения Максвелла. Функция распределения Больцмана.  2 
8 10 Первый закон термодинамики. Энтропия. 2 
9 10,11 Цикл Карно. Явления переноса 2 

 
2семестр 
 

 
№ п/п 

№ раздела 

дисциплины 
 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

час. 

1 12 
Электрическое поле, напряженность электрического поля системы точечных 

зарядов. Напряженность электрического поля заряженных тел. 
2 

2 12 Потенциал. Работа в электрическом поле. 2 

3 12,14 
Диэлектрики, электроемкость. Энергия электростатического поля. 

2 

4 15 Постоянный электрический ток. Закон Ома. Правила Кирхгофа. 2 
5 16 Магнитное поле системы проводников. Сила Ампера. Сила Лоренца. 2 
6 16 Поток и циркуляция вектора магнитной индукции. Работа магнитного поля. 2 
7 17 Электромагнитная индукция. Самоиндукция, колебательный контур. 2 
8 19 Интерференция света.  2 



9 20,21 Дифракция света. Поляризация света. 2 
 
3 семестр 
 

 
№ п/п 

№ раздела 

дисциплины 
 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

час. 

1 22 
Квантовая оптика: Фотоны, тепловое излучение  

2 

2 23 Квантовая оптика: фотоэффект, эффект Комптона 2 

3 23 
Элементы квантовой механики: уравнение де- Бройля, соотношения 

неопределенности 2 

4 24 Элементы квантовой механики: частица в яме, туннельный эффект 2 
5 22-23  2 
6 25 Физика атома. Водородоподобный атом. 2 
7 27 Статистические распределения. Электронный газ в металлах. 2 
8 27 Электропроводность металлов и полупроводников.  2 
9 27 Тепловые свойства твердых тел. 2 

 
 
8.2 Лабораторные занятия 
 
1 семестр 
 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкость 
час. 

1  Вводное занятие. Ошибки измерений 2 
2 1 Изучение законов сохранения импульса и механической энергии при 

упругом соударении  
2 

3 2 Изучение закона динамики вращательного движения с помощью маятника 

Обербека 
2 

4 3 Защита лаб. раб. №1Темы п/п 1-3 2 

5 1-3 Определение момента инерции. Проверка основного закона динамики 

вращательного движения 
2 

6 3-5 Определение момента инерции тела скатывающегося с наклонной плоскости 2 

7 4-5 Проверка закона сохранения момента импульса 2 

8 4-5 Защита лаб.. раб №2 Темы п/п 6,7  2 

9 6 Определение  ускорения свободного падения методом обращения 2 

10 6 Изучение затухающих колебаний 2 
11 6 Определение скорости звука в воздухе методом стоячих волн 2 
12 6 Защита лаб.. раб №2 Темы п/п 6,7  2 

13 6 Коллоквиум 
Темы п/п 1-10 

2 

14 8 Определение универсальной  газовой  постоянной методом откачки (или 

модельная лаб раб. Распределение Максвелла) 
2 

15 8,10 Определение отношения теплоемкостей газов по методу Клемана и Дезорма 2 

16 11 Определение коэффициента внутреннего трения жидкости по методу Стокса 2 

17  Защита лаб. раб. №4Темы п/п 14-16 
Зачет 

2 

 
2 семестр 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкость 
час. 

1  Вводное занятие. Электроизме-рительные приборы 2 
2 12 Исследование электростатического поля (включая модельную лаб.раб) 2 

3 12-14 Определение электроѐмкости конденсатора 2 

4 12-14 Защита лаб. раб. №1Темы п/п 1-3 2 

5 15 Определение электрического сопротивления проводников. Определение ЭДС 

источника тока методом компенсации 
2 

6 16 Измерение горизонтальной составляющей напряжѐнности магнитного поля 

Земли 
2 



7 15-16 Защита лаб. раб. №2Темы п/п 5, 6 2 

8 16 Исследование магнитного поля соленоида 2 

9 16 Определение удельного заряда электрона 2 

10 16 Защита лаб. раб. №3Темы п/п 8-10 2 

11 12-16 Колок-виум. Темы п/п 1-9 2 

12 19 Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона (включая 

модельную лаб.раб.) 
2 

13 19 Определение длины световой волны с помощью бипризмы Френеля (включая 

модельную лаб.раб.) 
2 

14 19 Защита лаб. раб. №4Темы п/п 12,13   2 

15 20 Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки 2 

16 21 Определение концентрации раствора сахара поляриметром (включая 

модельную лаб.раб.) 
2 

17  Зачетное занятие Защита лаб. раб.  Темы п/п 15,16  
Зачет 

2 

 
3 семестр 
 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкость 
час. 

1 22 Изучение явления внешнего фотоэффекта;  или  
Определение постоянной Стефана - Больцмана 

2 

2 23 Дифракция электронов на щели (модельная лаб.раб.) 4 

3 22-23 Защита лаб. раб.  №1 4 

4 25 Определение постоянной Ридберга; или 
Определение первого потенциала возбуждения 

4 

5 26 Определение работы выхода электрона из металла; или 
Изучение эффекта Холла 

4 

6 25-26 Защита лаб. раб.  №2 4 

7 27 Изучение температурной зависимости сопротивления собственных 

полупроводников 
4 

8 27 Изучение полупроводникового диода 4 

9 27 Защита лаб. раб.  №3 4 

 
8.3 Курсовая проект 
 
Учебным планом не предусмотрен 
 
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; 
- допуск и защита лабораторных роабот; 
- выполнения контрольных заданий; 
- подготовку к сдаче зачета и 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. 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 
 
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 
 
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 семинарских (практических) занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также выполнение практических заданий разбор примеров 

при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 

студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом выполнения заданий. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос; 
- 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; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
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 по монтажу и наладке систем 

электроснабжения. 
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 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 занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия и т.п.. 
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 и Интернет-ресурсов.  
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, 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 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных 

работ 
2. 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. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлен 

протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и 

учебнике, умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной 

работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, устраняя 

допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 



нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных 

образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
7.8. 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.  
 
По подготовке к лабораторному практикуму 

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.  
 Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
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 во время, указанное ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и зачтена.  
 
По самостоятельному выполнению контрольных работ 
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. 
 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. 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). 
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  
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
  

 
 

Режим доступа Обеспеченность 

О-1.Савельев И.В. Курс физики, в 3-х томах. -М, «Наука», 

1988, 1989. 
Библиотека НИ РХТУ 

http://newlibrary.ru/author/savelev_
i_v_.html 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.
php?id=245 

Да 

О-2.Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему 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.ph
p/13995/mod_resource/content/1/М

ЕХАНИКА%20вся%20Лаб.Практ

икум.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. 

Электромагнетизм/ ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

Новомосковский институт (филиал), Новомосковск, 2017, 80с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.ph
p/23816/mod_resource/content/1/ла

б%20%20ЭЛ_МАКГ%20дли%20

интернета%20.pdf 
 

Да 

О-5.Резвов Ю.Г. Подольский В.А., Сивкова О.Д., Логачева 

В.М., Гукасов А.С.  Руководство к лабораторным работам по 

оптике .Ч3.  /  ФГБОУ ВО  РХТУ им. Д.И. Менделеева,  

Новомосковский институт (филиал), Новомосковск, 2015, 85 

с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.ph
p/12291/mod_resource/content/0/В

олновая%20оптика.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 твердого тела/  ФГБОУ ВО  РХТУ им. Д.И. 

Менделеева,  Новомосковский институт (филиал), Ново-
московск, 2017,84с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.ph
p/23817/mod_resource/content/1/Л

АБ%20ФТТ%20для%20интернет

а.pdf 
 

Да 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

  

Д-1. Подольский В.А., Сивкова О.Д., Коняхин В.П. 
Механика. Колебания. Волны. Конспект лекций по физике для 

бакалавров, Изд. 2-е, исправленное /  ФГБОУ ВО  РХТУ им. 

Д.И. Менделеева,  Новомосковский институт (филиал), 

Новомосковск, 2017,  88 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.ph
p/23815/mod_resource/content/1/Л

ЕКЦИИ%20МЕХАНИКА%20201

7.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.ph
p/26595/mod_resource/content/1/М

олекулярная%20физика2015.pdf 

Да 

Д-3.Подольский В.А., Логачева В.М., Резвов Ю.Г.,  Сивкова 
О.Д. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. 

Конспект лекций по физике для бакалавров. ФГБОУ ВО 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт 

(филиал), Новомосковск, 2018, 60с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.ph
p/26346/mod_resource/content/2/Э

ЛЕКТРОСТАТИКА%20И%20ПО

СТОЯННЫЙ%20ТОК%202018.p

df 

Да 

Д-4. Борщан В.С, Кощенко, Подольский В.А. Сивкова О.Д. 

Конспект лекций «Электромагнетизм». (Учебное пособие). 

Новомосковский институт.Новомосковск, 2002 
  

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.ph
p/12292/mod_resource/content/0/Э

лектромагнетизм.pdf 

Да 

http://newlibrary.ru/author/savelev_i_v_.html
http://newlibrary.ru/author/savelev_i_v_.html
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/МЕХАНИКА%20вся%20Лаб.Практикум.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/13995/mod_resource/content/1/МЕХАНИКА%20вся%20Лаб.Практикум.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/13995/mod_resource/content/1/МЕХАНИКА%20вся%20Лаб.Практикум.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/13995/mod_resource/content/1/МЕХАНИКА%20вся%20Лаб.Практикум.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23816/mod_resource/content/1/лаб%20%20ЭЛ_МАКГ%20дли%20интернета%20.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23816/mod_resource/content/1/лаб%20%20ЭЛ_МАКГ%20дли%20интернета%20.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23816/mod_resource/content/1/лаб%20%20ЭЛ_МАКГ%20дли%20интернета%20.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23816/mod_resource/content/1/лаб%20%20ЭЛ_МАКГ%20дли%20интернета%20.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12291/mod_resource/content/0/Волновая%20оптика.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12291/mod_resource/content/0/Волновая%20оптика.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12291/mod_resource/content/0/Волновая%20оптика.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23817/mod_resource/content/1/ЛАБ%20ФТТ%20для%20интернета.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23817/mod_resource/content/1/ЛАБ%20ФТТ%20для%20интернета.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23817/mod_resource/content/1/ЛАБ%20ФТТ%20для%20интернета.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23817/mod_resource/content/1/ЛАБ%20ФТТ%20для%20интернета.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23815/mod_resource/content/1/ЛЕКЦИИ%20МЕХАНИКА%202017.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23815/mod_resource/content/1/ЛЕКЦИИ%20МЕХАНИКА%202017.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23815/mod_resource/content/1/ЛЕКЦИИ%20МЕХАНИКА%202017.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/23815/mod_resource/content/1/ЛЕКЦИИ%20МЕХАНИКА%202017.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26595/mod_resource/content/1/Молекулярная%20физика2015.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26595/mod_resource/content/1/Молекулярная%20физика2015.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26595/mod_resource/content/1/Молекулярная%20физика2015.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26346/mod_resource/content/2/ЭЛЕКТРОСТАТИКА%20И%20ПОСТОЯННЫЙ%20ТОК%202018.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26346/mod_resource/content/2/ЭЛЕКТРОСТАТИКА%20И%20ПОСТОЯННЫЙ%20ТОК%202018.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26346/mod_resource/content/2/ЭЛЕКТРОСТАТИКА%20И%20ПОСТОЯННЫЙ%20ТОК%202018.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26346/mod_resource/content/2/ЭЛЕКТРОСТАТИКА%20И%20ПОСТОЯННЫЙ%20ТОК%202018.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/26346/mod_resource/content/2/ЭЛЕКТРОСТАТИКА%20И%20ПОСТОЯННЫЙ%20ТОК%202018.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12292/mod_resource/content/0/Электромагнетизм.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12292/mod_resource/content/0/Электромагнетизм.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12292/mod_resource/content/0/Электромагнетизм.pdf


Д-5.Подольский В.А.,Борщан В.С.Гукасов А.С.Резвов 

Ю.Г.Сивкова О.Д. Волновая оптика (конспект лекций). 

Новомосковский институт.Новомосковск, 2002 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.ph
p/12291/mod_resource/content/0/В

олновая%20оптика.pdf 

Да 

Д-6.Сивкова О.Д. ,Подольский В.А.,Резвов Ю.Г. Конспект 

лекций. Квантовая физика. - / ГОУ ВПО «РХТУ 

им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал). 

Новомосковск, 2011,88 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.ph
p/12294/mod_resource/content/0/К

вантовая%20физика.pdf 

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 № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-3.1-

3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.)  - https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г., на оказание 

услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 21 1 7707072637 770701001 0014 001 5814 244 

от 16.03.2021г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 
2. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022на оказание услуг 

по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 221770707263777070100100120015811244от 

16.03.2021г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - https://www.studentlibrary.ru/ 
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

  
12.3  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)) 

 

 
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 302(Тульская 

область, Новомосковский район,  г. 

Новомосковск, улица Дружбы,  д. 8) 

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

приспособлено 

Препараторская  для хранения лекционных 

демонстраций и плакатов 304 (Тульская 
Шкафы, стулья, оборудования, стенды, плакаты для 

лекционных демонстраций.   

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12291/mod_resource/content/0/Волновая%20оптика.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12291/mod_resource/content/0/Волновая%20оптика.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12291/mod_resource/content/0/Волновая%20оптика.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12294/mod_resource/content/0/Квантовая%20физика.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12294/mod_resource/content/0/Квантовая%20физика.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/12294/mod_resource/content/0/Квантовая%20физика.pdf
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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область, Новомосковский район,  г. 

Новомосковск, улица Дружбы,  д. 8) 
 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 326а (Тульская область, 

Новомосковский район,  г. 

Новомосковск, улица Дружбы,  д. 8) 

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 (Тульская 

область, Новомосковский район,  г. 

Новомосковск, улица Дружбы,  д. 8) 
Предназначена для поведения 
лабораторных работ и практических 

занятий 

Лабораторные столы, стулья, шкафы для хранения 

оборудования, доска, мел.  Установками по темам 

лабораторных работ, приведенных в таблице 1-го 
семестр. Лабораторные работы включают типовой 

комплект оборудования по курсу «Механика» - 
изготовлены ООО НПП «Учебная техника – Профи», 
Челябинск; осциллограф GOS, вакуумный насос 2НВР -
5ДМ, насосы Комовского, манометры.  

приспособлено  

Учебная лаборатория  «Электричество и 

электромагнетизм» 310 (Тульская 

область, Новомосковский район,  г. 

Новомосковск, улица Дружбы,  д. 8) 
Предназначена для поведения 

лабораторных работ и практических 

занятий 

Лабораторные столы, стулья, шкафы для хранения 

оборудования, доска, мел.  Установками по темам 
лабораторных работ 2-го семестр. Лабораторные работы 

включают лабораторные стенды «Электричество и 

магнетизм» - изготовлены ООО НПП «Учебная техника – 
Профи», Челябинск; модуль ФПЭ 04 – изготовлен ООО 

«Интес+», Москва; тангенс-буссоль, осциллограф GOS. 

приспособлено 

Учебная лаборатория  «Оптика» 311 

(Тульская область, Новомосковский 
район,  г. Новомосковск, улица 

Дружбы,  д. 8) Предназначена для 

поведения лабораторных работ и 
практических занятий 

Лабораторные столы, стулья, шкафы для хранения 

оборудования, доска, мел.  Установками по темам 

лабораторных работ части 2-го семестр и части 
лабораторных работы 3-го семестр. Лаборатория 

оснащена бипризмами Френеля, микрометрами МОВ, 

поляриметр круговой, гониометр лабораторный, 
осветитель ФП-74/1, лазеры ЛГН-207Б, люксметр Ю-116, 
периметры, регуляторы напряжений, монохроматор УМ-
2, осциллограф С1-55.   

приспособлено 

Учебная лаборатория  «Физика твердого 

тела» 307 (Тульская область, 

Новомосковский район,  г. 

Новомосковск, улица Дружбы,  д. 8) 
Предназначена для поведения 

лабораторных работ и практических 
занятий 

Лабораторные столы, стулья, шкафы для хранения 
оборудования, доска, мел. Установками по темам 

лабораторных работ, приведенных в таблице  3-го 

семестр, Лабораторные работы включают лабораторный 
стенд «Электричество и магнетизм» - изготовлены ООО 

НПП «Учебная техника – Профи», Челябинск; 
лабораторные установки, разработанные и собранные на 

кафедре, которые включают источники питания, 

мультиметры, регуляторы температуры, датчик Холла, 
измерители тока и напряжений. 

приспособлено 

Компьютерный зал 301 (Тульская 

область, Новомосковский район,  г. 

Новомосковск, улица Дружбы,  д. 8) 
Предназначен для проведения 

компьютерного тестирования студентов 

Включает 18 компьютеров. Операционная систем 

Windovs XP, программа тестирования «SunRav». 
приспособлено 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования 308 (Тульская область, 

Новомосковский район,  г. 

Новомосковск, улица Дружбы,  д. 8) 

Шкафы, стеллажи для  приборов и  стендов, необходимые 
для проведения профилактического обслуживания 

учебного оборудования, его замены и ремонта 

 

 
* 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. 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование  разделов Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля и оценки 
Кинематика. Знать (УК-1): Основные законы, теоремы, правила и т.п. 

математики, необходимые для выполнения работ и 

проведения исследований в области элетроэнергетики; 

математические методы решения профессиональных задач. 
 Уметь (УК-1): использовать основные понятия 

уо, т 
Динамика. уо, т 
Твердое тело в механике. уо, т 



Работа и энергия. математики в решении научных и инженерно-практических 
задач, осуществлять выбор и применять математические 

методы при решении профессиональных задач; строить 

вероятностные модели конкретных процессов и применять 

необходимые методы анализа этих процессов; ставить и 

решать прикладные задачи; 
 Владеть (УК-1): математическим аппаратом, 
необходимым для профессиональной деятельности; 

элементами IT-технологий в решении математических задач. 
Знать (УК-2): основные математические методы, 
позволяющие правильно сформулировать цель и способы ее 

достижения; 
Уметь (УК-2): применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления для решения оптимизационных 

задач при наличии ограничений;  
Владеть (УК-2): аналитическими и численными методами 
решения оптимизационных задач в области автоматизации 

технологических процессов и производств. 
Знать (ОПК-3.5): 
- основные физические явления и законы классической и 

современной физики, понимать границы применимости 

физических понятий, законов, теорий; 
- основные физические законы механики термодинамики, 

электричества и магнетизма 
Уметь (ОПК-3.5): 
- применять законы механики термодинамики, электричества 

и магнетизма; 
- применять знания при исследовании физических явлений; 
Владеть (ОПК-3.5): 
- методами теоретического и экспериментального 
исследования объектов профессиональной деятельности; 
- навыками решения задач физики и физической 

интерпретации результатов; 
Знать (ОПК-3.6): 
- основные физические явления и законы классической и 

современной физики, понимать границы применимости 
физических понятий, законов, теорий; 
- основные физические законы оптики, квантовой механики и 

атомной физики 
Уметь (ОПК-3.6): 
- применять законы оптики, квантовой механики и атомной 

физики; 
- менять знания при исследовании физических явлений; 
Владеть ОПК-3.6): 
- методами теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной деятельности; 
- навыками решения задач физики и физической 

интерпретации результатов; 
Знать (ОПК-6.1): 
- принцип действия аналоговых и цифровых измерительных 

приборов, их достоинства, недостатки и областях 
применения 
Уметь (ОПК-6.1): 
- выбирать типы измерительных приборов в зависимости от 
особенностей их применения 
Владеть (ОПК-6.1): 
- навыками рациональной организации и проведения 
измерений электрических, магнитных и неэлектрических 
величин 

 

 

уо, т 
Законы сохранения Потенциальная яма, 
потенциальный барьер. 

уо, т 

Механические колебания. Волны. уо, т  
кр 

Элементы специальной теории 

относительности. 
уо, т 

Основные понятия статист. физики и 
термодинамики. МКТ 

уо, т 

Статистическое распределение уо, т 
Первое начало термодинамики 

Изопроцессы. 2-е начало термод.  
уо, т  
кр 

Явления переноса. Реальные газы. 

Жидкости. 
уо, т 

Электростатика уо, т 
Электрическое поле в диэлектрике уо, т 
Проводники в элек-тростатическом поле  уо, т 
Постоянный ток  уо, т 
Магнитное поле кр 

Явление электромагнитной индукции 
уо, т 
кр 

Электромагнитное поле 
уо, т  
кр 

Интерференция, дифракция, поля-ризация  

света 
уо, т 

Дифракция света уо, т 
Поляризация света уо, т 
Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект 

Комптона уо, т 
Корпускулярно-волновой дуализм. 

Уравнение Шредингера. Квантование. уо, т 
Частица в яме, квантовый осциллятор, 

туннельный эффект. уо, т 
Физика атомов и молекул. уо, т 
Элементы зонной теории твердого тела. уо, т 
Статистика металлов и полупроводников. 
Современная физическая картина мира. 

уо, т,  кр 
 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 «Физика» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 14/504. Контактная работа 228,95 часов, из них: лекционные 86, лабораторные 

занятия 84, практические занятия 54. Самостоятельная работа студента 167,95 часов. Форма промежуточного 

контроля: зачет, экзамен, зачет, экзамен, зачет,экзамен. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и  3 семестре. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.О.08 «ФИЗИКА» реализуется в обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения в 1,2,3 семестрах 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин. Курса физики в пределах программы средней школы (как минимум – на базовом уровне). Элементы 

высшей математики: функция и ее производная; производные элементарных функций; первообразная; перво-
образные элементарных функций; определенный интеграл; функции нескольких переменных; элементы векторной 

алгебры. Эти знания студенты приобретают в школе, а также при изучении предшествующих дисциплин курса  

«Математика». 
Курс физики является одновременно основой и связующим звеном для большей части специальных 

предметов. Кроме того различные разделы физики необходимо для последующего успешного освоения дисциплин: 

«Прикладная механика», «Материаловедение», «Теоретические основы электротехники», «Математические задачи 

электроэнергетики», «Теория автоматизированного управления», а также для производственной практики. 
3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  
- изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями 

классической и современной физики, а также методами физического исследования; 
- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики; 
- ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование навыков проведения физического 

эксперимента, умение выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
 - 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, самостоятельного приобретения знаний в области физики, 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 веществ 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. 

4 Содержание дисциплины 
Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор скорости, модуль вектора скорости. Уравнение пути. 

Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения. Вращательное движение. Угловая скорость, угловое ускорение. 

Период, частота. Связь между линейными и угловыми характеристиками.  
1,2,3 Законы Ньютона. Второй закон Ньютона для системы материальных точек. Центр масс, импульс 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. 
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. 

Работа. Работа при вращательном движении. Мощность. 
Работа и кинетическая энергия. Связь между консервативной силой и потенциальной энергией. Работа 

неконсервативных сил и механическая энергия.  
Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения механической энергии. 

Потенциальная яма, потенциальный барьер. 
Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Кинематическое уравнение гармонических 

колебаний. Амплитуда, фаза, частота, период колебаний. Маятники. Волны. Волновое уравнение 
Принцип относительности  Галилея, постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца, следствия из них. Релятивистский 

импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и ядерная энергетика. 
Понятие о функции распределения. Функция распределение Максвелла, следствия из нее. Распределение Больцмана. 

Распределение Максвелла-Больцмана. 
Внутренняя энергия. Работа при изменении объема. Теплопередача. Количество теплоты. Теплоемкость. 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. 
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. 
Расчет потерь электроэнергии. Экономия электроэнергии в СЭС. Энергосбережение у потребителей. 
Общие требования ГОСТ. Показатели качества ЭЭ: физические основы явления,   влияние на работу ЭП, требования 

ГОСТ. Мероприятия по улучшению качества напряжения. 
Виды тарифов на ЭЭ. Регулирование параметров электропотребления для снижения платы за ЭЭ. 
Составление балансов, статьи приходной и расходной части. 
Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. Классификация мер электробезопасности. 

Условия применения, сущность, нормативные требования  мер электробезопасности.  Современные тенденции в 

обеспечении электробезопасности. 
Влияние  электрооборудования с новыми характеристиками на схемы и проектные решения СЭС. 
Принципы построения и схемы СЭС городов выше 1кВ. Схемы электроснабжения коммунально-бытовых потребителей 

до 1 кВ. Методы определения нагрузки коммунально-бытовых потребителей. Особенности схем СЭС сельского 

хозяйства. Методы определения нагрузки сельского хозяйства. 
Современные стадии проектирования и исходная информация для проектирования СЭС. Проектирование мелких, 

средних и крупных СЭС. Новые подходы к проектированию. 
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. 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 электрического поля. 
Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Ориентационный и 

деформационный механизмы поляризации. Вектор электрического смещения (электрической индукции). 

Диэлектрическая проницаемость вещества. Электрическое поле в однородном диэлектрике 
Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов на проводнике.  Электроемкость уединенного проводника. 

Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия заряженного проводника и 

конденсатора. Объемная плотность энергии электрического поля. 

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 проводников, 

Соединение проводников.  Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца.  
 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 соленоида. Сила 

Ампера, Лоренца. Движение зарядов в магнитном поле. 
Магнитное поле и магнитный дипольный момент кругового тока. Намагничение магнетиков. Напряженность 

магнитного поля. Магнитная проницаемость. Классификация магнетиков. 
Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление.  Явление самоиндукции. Индуктивность. ЭДС 

самоиндукции. Индуктивность соленоида. Энергия и плотность энергии магнитного поля.  
Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в нее уравнений 
Электромагнитная природа света. Интерференция плоских волн. Разность фаз и оптическая разность хода. Условия 

максимумов и минимумов интенсивности при интерференции. Способы наблюдения интерференции света. Зеркала и 

бипризма Френеля. Наложение максимумов и минимумов при интерференции от двух источников света. 

Интерференция в тонких пленках.  
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круглом отверстии. .Дифракция на 

щели. Дифракционная решетка.  
Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и анализ линейно-поляризованного света. 

Линейное двулучепреломление. Поляризаторы. Закон Малюса. Поляриметр. Прохождение света через линейные 

фазовые пластинки.  
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 Эйнштейна для фотоэффекта. 
Корпускулярно-волновой дуализм света. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. Дифракция микрочастиц. 

Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистический смысл, стандартные условия, условие 

нормировки. Уравнение Шредингера. Понятие о квантовании. Квантование энергии. 
 
Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармонический осциллятор. Фононы. Одномерный 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

образовательной программы 
Изучение дисциплины «Физика» направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
Универсальные компетенции 

Код компетенции 
Содержание индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
УК-1 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 
Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует 

и ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи 

Знать: Основные законы, теоремы, правила и 

т.п. физики, необходимые для выполнения 

работ и проведения исследований в области 

элетроэнергетики; математические методы 

решения профессиональных задач. 
 Уметь: использовать основные 

понятия физики в решении научных и 

инженерно-практических задач, осуществлять 

выбор  и применять математические методы 

при решении профессиональных задач; 

строить вероятностные модели конкретных 

процессов и применять необходимые методы 

анализа этих процессов; ставить и решать 

прикладные задачи; 
 Владеть: физико-математическим 

аппаратом, необходимым для 

профессиональной деятельности; элементами 

IT-технологий в решении физичес ких задач. 
 

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 

Знать: основные физические методы, 

позволяющие правильно сформулировать 

цель и способы ее достижения; 
Уметь: применять методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления для решения оптимизационных 

задач при наличии ограничений;  
Владеть: аналитическими и численными 

методами решения оптимизационных задач в 

области автоматизации технологических 

процессов и производств. 
 

 
Общепрофессиональные компетенции 

Код компетенции Содержание индикатора достижения компетенции 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-3 
Способен применять 

соответствующий физико-
математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 
теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 
профессиональных задач 

ПК-3.5 
Демонстрирует понимание физических явлений и 

применяет законы механики,термодинамики, 
электричества и магнетизма 

Знать: 
- основные физические явления и законы 

классической и современной физики, понимать 
границы применимости физических понятий, 

законов, теорий; 
- основные физические законы механики 
термодинамики, электричества и магнетизма 
Уметь: 
- применять законы механики термодинамики, 
электричества и магнетизма; 
- применять знания при исследовании физических 
явлений; 

потенциальный барьер, туннельный эффект.  
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. 
 Движение электронов в периодическом поле кристалла. Образование энергетических зон. Структура зон в металлах, 

полупроводниках и диэлектриках. 
Принцип тождественности одинаковых микрочастиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. Квантовые 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. Физическая картина мира как философская категория.  



Владеть: 
- методами теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной 

деятельности; 
- навыками решения задач физики и физической 

интерпретации результатов 
ПК-3.6 
Демонстрирует знание элементарных основ 

оптики, квантовой механики и атомной физики 

Знать: 
- основные физические явления и законы 

классической и современной физики, понимать 

границы применимости физических понятий, 
законов, теорий; 
- основные физические законы оптики, квантовой 

механики и атомной физики 
Уметь: 
- применять законы оптики, квантовой механики и 

атомной физики; 
- менять знания при исследовании физических 

явлений; 
Владеть: 
- методами теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной 

деятельности; 
- навыками решения задач физики и физической 

интерпретации результатов 
ОПК-6 
Способен проводить 
измерения электрических 

и неэлектрических 
величин применительно к 

объектам 

профессиональной 
деятельности 

ПК-6.1 
Выбирает средства измерения, проводит 
измерения электрических и не электрических 

величин, обрабатывает результаты измерений 

Знать: 
- принцип действия аналоговых и цифровых 
измерительных приборов, их достоинства, 

недостатки и областях применения 
Уметь: 
- выбирать типы измерительных приборов в 

зависимости от особенностей их применения 
Владеть: 
- навыками рациональной организации и 

проведения измерений электрических, магнитных и 
неэлектрических величин 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
 

Знать (УК-1): Основные законы, теоремы, правила и т.п. математики, необходимые для выполнения работ и 

проведения исследований в области элетроэнергетики; математические методы решения профессиональных задач. 
 Уметь (УК-1): использовать основные понятия математики в решении научных и инженерно-практических 

задач, осуществлять выбор и применять математические методы при решении профессиональных задач; строить 

вероятностные модели конкретных процессов и применять необходимые методы анализа этих процессов; ставить и 

решать прикладные задачи; 
 Владеть (УК-1): математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности; элементами 

IT-технологий в решении математических задач. 
Знать (УК-2): основные математические методы, позволяющие правильно сформулировать цель и способы 

ее достижения; 
Уметь (УК-2): применять методы дифференциального и интегрального исчисления для решения 

оптимизационных задач при наличии ограничений;  
Владеть (УК-2): аналитическими и численными методами решения оптимизационных задач в области 

автоматизации технологических процессов и производств. 
Знать (ОПК-3.5): 
- основные физические явления и законы классической и современной физики, понимать границы 

применимости физических понятий, законов, теорий; 
- основные физические законы механики термодинамики, электричества и магнетизма 
Уметь (ОПК-3.5): 
- применять законы механики термодинамики, электричества и магнетизма; 
- применять знания при исследовании физических явлений; 
Владеть (ОПК-3.5): 
- методами теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности; 
- навыками решения задач физики и физической интерпретации результатов; 
Знать (ОПК-3.6): 
- основные физические явления и законы классической и современной физики, понимать границы 

применимости физических понятий, законов, теорий; 
- основные физические законы оптики, квантовой механики и атомной физики 
Уметь (ОПК-3.6): 
- применять законы оптики, квантовой механики и атомной физики; 
- менять знания при исследовании физических явлений; 
Владеть ОПК-3.6): 



- методами теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности; 
- навыками решения задач физики и физической интерпретации результатов; 
Знать (ОПК-6.1): 
- принцип действия аналоговых и цифровых измерительных приборов, их достоинства, недостатки и 

областях применения 
Уметь (ОПК-6.1): 
- выбирать типы измерительных приборов в зависимости от особенностей их применения 
Владеть (ОПК-6.1): 
- навыками рациональной организации и проведения измерений электрических, магнитных и 

неэлектрических величин 
 
 
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 504 ак. часов или 14 зачетных единицы (з.е). Дисциплина 

изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего) 228,95 87,65 87,65 53,65 

Контактная работа аудиторная 228,95 87,65 87,65 53,65 
В том числе:     
Лекции 86 34 34 18 
Лабораторные работы (ЛР) 84 34 34 16 
Практические занятия (ПЗ) 54 18 18 18 
Консультация перед экзаменом 3 1 1 1 
Контроль аттестации:  1,95 0,65 0,65 0,65 
зачет 1,05 0,35 0,35 0,35 
экзамен  0,3 0,3 0,3 
Самостоятельная работа (всего) 167,95 56,65 56,65 54,65 

Корсультации 1,95 0,65 0,65 0,65 

Самостоятельная работа     

Проработка теоретического материала  118 40 40 38 

Подготовка к лабораторным занятиям 24 8 8 8 

Подготовка к практическим занятиям 24 8 8 8 
Контроль: подготовка к экзамену 107,1 35,7 35,7 35,7 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

324 108 144 72 

9 3 4 2 

 
  



 



2 
 

 



3 
 

                        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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-
методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 

преподавания дисциплины кафедрой Оборудование химических производств  НИ РХТУ 
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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. 
 
 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Целью освоения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

студентов по химии с учетом современных тенденций химической науки.  
  Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний основных законов химии; классификации и свойств химических 

элементов, веществ и соединений; 
- приобретение знаний о назначении и областях применения основных химических 

веществ;  
-  формирование и развитие умений использовать основные элементарные методы 

химического исследования веществ 
-  приобретение и формирование навыков  выполнения экспериментов по химии в 

химической лаборатории. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.О.09 Химия относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика и является 

основой для последующих дисциплин. 
 

  
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) 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Естественнонауч

ная подготовка 

ОПК-3: Способен 

применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-3.7 Демонстрирует понимание химических 

процессов 

ОПК-3.9 Способен применять методы 

теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач 

 
В результате изучения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: 
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 основные понятия и законы химии; 
 основные химические процессы; 
 назначение и области применения основных химических соединений; 
 основные методы теоретического и экспериментального исследования  

 
Уметь: 

 объяснять протекание основных  химических процессов; 
 использовать элементарные методы химического исследования веществ при 

решении экспериментальных задач 
Владеть: 

 навыками теоретического и экспериментального исследования химических 

процессов; 

 навыками обработки экспериментальных данных и анализа полученных 

результатов  

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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     
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,53 55,3     
Лекции (Л)  18     
Практические занятия (ПЗ) - -     
Лабораторные работы (ЛР)  36     
Самостоятельная работа 1,47 53     
Контактная самостоятельная работа   1     
Самостоятельное изучение разделов дисциплины   12     
Подготовка к лабораторным занятиям  20     
Подготовка к тестированию  20     
Форма (ы) контроля:  экзамен 
Экзамен        
Контактная работа - промежуточная аттестация 

1 
0,3     

Подготовка к экзамену 35,7     
  
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг.  
 

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.  
Химия как наука. 

Строение вещества. 
23 - 4 - - - 8 - 11 

2.  
Основные 

закономерности 

протекания 

24 - 4 - - - 8 - 12 
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химических 

процессов. 

3.  

Растворы и другие 

дисперсные 

системы. 
 

24 - 4 - - - 8 - 12 

4.  
Электрохимические 

процессы 
24 - 4 - - - 8 - 12 

5.  
Специальные 

разделы химии 
12 - 2 - - - 4 - 6 

6.  Консультация 1 -  - - -  -  

7.  
Подготовка к 

экзамену 35,7 -  - - -  -  

8.  

Контактная 

работа – 
промежуточная 

аттестация 

0,3 -  - - -  -  

9.  Всего 144 - 18 - - - 36 - 53 

 

6.2. Содержание разделов дисциплины  

 
 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. 
 «Химия как наука. 

Строение вещества» 
 

Основные законы и понятия химии Введение. Химия как 

раздел естествознания – наука о веществах и их превращениях. 

Основные понятия в химии: атом, химический элемент, изотопный 

состав атомов, молекула, простые и сложные вещества. Аллотропия. 

Атомная и молекулярная масса Моль. Фундаментальные и частные 

законы. Закон сохранения массы-энергии; закон эквивалентов, 

постоянства состава, кратных отношений, Авогадро, уравнение 

состояния идеального газа. 
Строение атома. Строение атомов и систематика химических 

элементов. Квантово - механическая модель атома. Двойственная 

природа электрона. Квантовые числа. Правила и порядок 

формирования электронных оболочек многоэлектронных атомов. 

Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. Периодические и непериодические свойства элементов и 

их соединений. Общенаучное и философское значение закона Д.И. 

Менделеева. 
              Химическая связь. Основные типы и характеристики 
химической связи. Ковалентная связь. Метод валентных связей. 
Гибридизация атомных орбиталей. Ионная химическая связь. Общие 
свойства соединений с ионной связью. Металлическая связь и свойства 
металлов. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. 

2.  

Основные 

закономерности 

протекания химических 

реакций 

Основы химической термодинамики. Энергетические эффекты 

химических процессов. Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтальпия 

образования. Термохимические законы. Закон Гесса и его следствия. 

Энтропия и ее изменение в химических процессах и фазовых 

переходах. Энергия Гиббса – критерий, определяющий направленность 

протекания химических процессов. 
Химическая кинетика и химическое равновесие. Понятие о скорости 
химических процессов. Закон действия масс. Константа скорости. 
Зависимость скорости реакции от температуры. Катализаторы. 
Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа химического 
равновесия и изменение энергии Гиббса. Принцип Ле Шателье-Вант-
Гоффа - Брауна. 

3 
Растворы и другие 

дисперсные системы 

Состав и способы выражения состава растворов. Растворимость. 
Водные растворы электролитов. Свойства растворов электролитов, их 
электропроводность. Сильные и слабые электролиты. Константа 
диссоциации. Ионные реакции обмена в растворах электролитов. Вода 
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как слабый электролит. Водородный показатель среды. 

4 
Электрохимические 

процессы 

Гетерогенные окислительно-восстановительные реакции. Понятие об 
электродном потенциале. Стандартный водородный электрод. Ряд 
напряжений и выводы из него. Уравнение Нернста. Гальванические 
элементы. Аккумуляторы. Коррозия металлов, ее виды. Способы 
защиты металлов и сплавов от коррозии. 

5 
Специальные разделы 

химии 

Химия металлов. Зависимость химических свойств металлов 

от их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и в ряду 

стандартных электродных потенциалов. Отношение металлов к 

окислителям - простым веществам, воде, водным растворам щелочей и 

кислот, смесям кислот. 
 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

Раздел 

5 

 Знать:      
1 - основные понятия и законы химии; + + + + + 

2 - основные химические процессы;  + + + + 

3 - назначение и области применения 

основных химических соединений; 
+    + 

4 - основные методы теоретического и 

экспериментального исследования 
+ + + + + 

 Уметь      

1  объяснять протекание основных 

химических процессов; 
 + + + + 

2  использовать элементарные методы 

химического исследования веществ при 

решении экспериментальных задач 

+ + + + + 

 Владеть      

1  навыками теоретического и 

экспериментального исследования 

химических процессов; 

+ + + + + 

2 
 навыками обработки экспериментальных 

данных и анализа полученных результатов  

+ + + + + 

 
 

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 ОПК-3: Способен 

применять 

соответствующий 

физико-
математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

ОПК-3.7 Демонстрирует 

понимание химических 

процессов 
 

+ + + + + 

ОПК-3.9 Способен 

применять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

+ + + + + 
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исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

профессиональных задач 

 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия не предусмотрены 

 
 

8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного 

материала, изучаемого в дисциплине «Химия», позволяет освоить технику лабораторных 

работ и элементарные методы экспериментальных исследований. 

 

Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1. 1 Классы химических соединений. 4 

2 1 Определение молярной массы  диоксида углерода. 4 

3 2 
Определение теплового эффекта реакции нейтрализации; 
Определение теплового эффекта реакции гидратации 

серной кислоты. 
4 

4 2 

Зависимость скорости реакции от параметров реакции: 

концентрации, температуры, катализатора. 
Влияние параметров реакции на смещение химического 

равновесия. 

4 
 

5 3 

Приготовление раствора заданной концентрации. 
Электролитическая диссоциация сильных и слабых 

электролитов. 
Влияние одноименных ионов на диссоциацию слабого 

электролита. 

4 

6 3 

Определение рН раствора; 
Изучение образования и растворения малорастворимых 

веществ; 
Химические реакции с образованием слабых электролитов 

и малорастворимых веществ. 

4 

7 4 
Изучение работы гальванического элемента. 
Электрохимическая коррозия. 

4 

8 4 
Изучение процессов электролиза растворов сульфата меди 

и иодида калия. 
4 

9 5 
Окислительно-восстановительные реакции. Изучение 

химических свойств металлов. 
4 

  Итого 36 

 

Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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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 (1 семестр) и лабораторного практикума (1 

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 
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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: 
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 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.  
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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 9 лабораторных работы, указанных в 

календарном плане. Календарный план составляет лектор потока и выдается студенту за 

неделю до начала лабораторного практикума и размещается в системе поддержки 

учебных курсов НИ РХТУ. 

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, 
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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, 
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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 
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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 2,47·10
4
, 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 курса РРС. 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. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы 
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- 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, 
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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 
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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. Коровин Н.В., Кулешов Н.В., Гончарук О.Н., 

Камышова В.К., Ланская И.И., Мясникова Н.В., 

Осина М.А., Удрис Е.Я., Яштулов Н.А. Общая 

химия. Теория и задачи: учебное пособие. 

Издательство "Лань". 2018. – с. 492. 

ЭБС. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104946
#book_name  

Да 

О-2. Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей 

химии: учеб. пособ. / Н. Л. Глинка ; ред.: В. А. 

Рабинович, Х. М. Рубина. - М. : Интеграл-Пресс, 

2009. - 240 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

https://e.lanbook.com/book/104946#book_name
https://e.lanbook.com/book/104946#book_name
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%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9B.
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Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Глинка, Н. Л. Общая химия : учебное пособие / 

Н. Л. Глинка ; ред. А. И. Ермаков. - 30-е изд., 

перераб. и дол. - М. : Интеграл-Пресс, 2008. - 727 с.  
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2. Практикум по химии: Учеб.пособие 

/Под.ред.канд.хим.наук Т.И.Рыбкиной; 4-е изд. 

исправл. и доп. /ГОУ ВПО «РХТУ им. 

Д.И.Менделеева».Новомосковский институт; 2007. 

200 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: 

Электронные библиотечные ресурсы 
1. ЭБС ««Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-

3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.) - https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г. Срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244 от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
6 Электронные учебные ресурсы на сайте кафедры ОиНХ: Режим доступа: Система поддержки 

учебных курсов НИ РХТУ  http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=175 
7 Библиотека НИ РХТУ 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS. 
 

 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 
1. Справочная Правовая Система «Консультант Юрист смарт-комплект Базовый ОВК-Ф» для нужд 

Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева (контракт № 09-15ЭА/2022. ИКЗ 

221770707263777070100100050016311244 от 05.04.2022г. Срок действия с 05.04.2022г. по 31.03.2023г.) - 
http://www.consultant.ru/ 

2. База данных «Сitforum» -  http://citforum.ru/ 
3. База предприятий, компаний и организаций РФ по различным областям деятельности - 

http://www.baza-r.ru/ 
4. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал 

«Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - 

http://olden.rsl.ru/ 
7. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
8. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
9. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 
10. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 
11. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 
12. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 

  

12.3 Программное обеспечение 
1. Операционная система Microsoft 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://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%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9B.
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=175
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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2. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 
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)) 
3. Архиватор 7zip -  распространяется под лицензией GNU LGPL license 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC, мобильное приложение Acrobat Reader - 

бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

 
12.4. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

Иллюстративный материал к лекциям 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.  

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; наборы образцов минералов 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «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 
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 

приспособлено  

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,  

Меловая доска,  экран, презентационная техника, 
учебно-наглядные пособия  
(постоянное хранение в ауд.150). 
Комплект учебной мебели. Шкаф вытяжной.  
Количество посадочных мест 20 

приспособлено 
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д. 8б 
Тульская область, Новомосковский 

район,  г. Новомосковск, улица Дружбы,  

д. 8б 
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  

Учебная лаборатория 
ауд.№ 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 

 

 

 

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.  
 

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. 

Знать: 
 основные понятия и законы химии; 
 строение атомов  и молекул 
 назначение и области применения 

основных химических соединений 
Уметь: 
 объяснять строение атомов и 

молекул  
Владеть: 
 навыками теоретического 

исследования строение молекулы и его 

влияния на свойства вещества 

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 
Раздел 2. Основные 

закономерности 

протекания 

химических 

процессов. 

Знать: 
 основные понятия и законы химии; 
 основные химические процессы; 
 основные методы теоретического и 

экспериментального исследования  
Уметь: 
 объяснять протекание основных  

химических процессов; 
 использовать элементарные методы 

химического исследования веществ при 

решении экспериментальных задач 
Владеть: 
 навыками теоретического и 

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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экспериментального исследования 

химических процессов; 
 навыками обработки 

экспериментальных данных и анализа 

полученных результатов  
Раздел 3. Растворы и 

другие дисперсные 

системы. 
 

Знать: 
 способы выражения состава 

растворов  
 свойства растворов электролитов 
 основные процессы в растворах 

электролитов; 
 основные методы теоретического и 

экспериментального исследования растворов 
Уметь: 
 объяснять протекание основных  

химических процессов; 
 объяснять свойства растворов 

электролитов 
 использовать элементарные методы 

химического исследования веществ при 

изучении свойств растворов 
Владеть: 
 навыками теоретического и 

экспериментального исследования 

химических процессов; 
 навыками обработки 

экспериментальных данных и анализа 

полученных результатов  

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 

Раздел 4. 
Электрохимические 

процессы 

Знать: 
 основные электрохимические 

процессы 
 основные методы теоретического и 

экспериментального исследования процессов, 
протекающих при превращении химической 

энергии в электрическую 
Уметь: 
 объяснять протекание основных  

электрохимических процессов 
 использовать элементарные методы 

химического исследования веществ при 

решении экспериментальных задач 
Владеть: 
 навыками теоретического и 

экспериментального исследования 

электрохимических процессов 
 навыками обработки 

экспериментальных данных и анализа 

полученных результатов  

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 

Раздел 5. 
Специальные разделы 

химии 

Знать: 
 зависимость химических свойств 

металлов от их положения в ПС Д.И. 

Менделеева и в ряду стандартных 

электродных потенциалов 
 назначение и области применения 

основных металлов 
 основные методы теоретического и 

экспериментального исследования 

химических свойств металлов 
Уметь: 
 объяснять протекание основных  

окислительно-восстановительных процессов 
 использовать элементарные методы 

исследования химических свойств металлов 
Владеть: 
 навыками теоретического и 

экспериментального исследования 

химических свойств металлов 
 навыками обработки 

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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экспериментальных данных и анализа 

полученных результатов  
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.09. «Химия» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина 

изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП, блок Б1.О.09.  
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных дисциплин: математика, физика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины является  теоретическая и практическая подготовка студентов по 

химии с учетом современных тенденций химической науки.  
  Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний основных законов химии; классификации и свойств химических элементов, веществ 

и соединений; 
- приобретение знаний о назначении и областях применения основных химических веществ;  
-  формирование и развитие умений использовать основные элементарные методы химического 

исследования веществ 
-  приобретение и формирование навыков  выполнения экспериментов по химии в химической лаборатории. 
 
4. Содержание дисциплины 

 
№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. 
 «Химия как наука. Строение 

вещества» 
 

Основные законы и понятия химии Введение. Химия как раздел 
естествознания – наука о веществах и их превращениях. Основные понятия в химии: 

атом, химический элемент, изотопный состав атомов, молекула, простые и сложные 

вещества. Аллотропия. Атомная и молекулярная масса Моль. Фундаментальные и 
частные законы. Закон сохранения массы-энергии; закон эквивалентов, постоянства 

состава, кратных отношений, Авогадро, уравнение состояния идеального газа. 
Строение атома. Строение атомов и систематика химических элементов. 

Квантово - механическая модель атома. Двойственная природа электрона. Квантовые 

числа. Правила и порядок формирования электронных оболочек многоэлектронных 

атомов. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 

Периодические и непериодические свойства элементов и их соединений. Общенаучное 

и философское значение закона Д.И. Менделеева. 
Химическая связь. Основные типы и характеристики химической связи. Ковалентная 
связь. Метод валентных связей. Гибридизация атомных орбиталей. Ионная химическая 
связь. Общие свойства соединений с ионной связью. Металлическая связь и свойства 
металлов. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. 

2 
Основные закономерности 

протекания химических 

реакций 

Основы химической термодинамики. Энергетические эффекты химических 

процессов. Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтальпия образования. Термохимические 

законы. Закон Гесса и его следствия. Энтропия и ее изменение в химических процессах 
и фазовых переходах. Энергия Гиббса – критерий, определяющий направленность 

протекания химических процессов. 
Химическая кинетика и химическое равновесие. Понятие о скорости химических 
процессов. Закон действия масс. Константа скорости. Зависимость скорости реакции от 
температуры. Катализаторы. Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа 
химического равновесия и изменение энергии Гиббса. Принцип Ле Шателье-Вант-
Гоффа - Брауна. 

3 Растворы и другие дисперсные 

системы 

Состав и способы выражения состава растворов. Растворимость. Водные растворы 
электролитов. Свойства растворов электролитов, их электропроводность. Сильные и 
слабые электролиты. Константа диссоциации. Ионные реакции обмена в растворах 
электролитов. Вода как слабый электролит. Водородный показатель среды. 

4 Электрохимические процессы 

Гетерогенные окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электродном 
потенциале. Стандартный водородный электрод. Ряд напряжений и выводы из него. 
Уравнение Нернста. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Коррозия металлов, ее 
виды. Способы защиты металлов и сплавов от коррозии. 

5 Специальные разделы химии 

Химия металлов. Зависимость химических свойств металлов от их положения 
в периодической системе Д.И. Менделеева и в ряду стандартных электродных 

потенциалов. Отношение металлов к окислителям - простым веществам, воде, водным 

растворам щелочей и кислот, смесям кислот. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
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В результате изучения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

обладать следующими компетенциями: 
 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 
ОПК-3: Способен применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 

ОПК-3.7: Демонстрирует понимание 

химических процессов 
ОПК-3.9 Способен применять методы 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 основные понятия и законы химии; 
 основные химические процессы; 
 назначение и области применения основных химических соединений; 
 основные методы теоретического и экспериментального исследования  

Уметь: 
 объяснять протекание основных  химических процессов; 
 использовать элементарные методы химического исследования веществ при решении 

экспериментальных задач 
Владеть: 

 навыками теоретического и экспериментального исследования химических процессов; 
 навыками обработки экспериментальных данных и анализа полученных результатов  

 

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 4 144   
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,54 55,3   
Лекции (Л)  18   
Практические занятия (ПЗ) - -   
Лабораторные работы (ЛР)  36   
Самостоятельная работа 1,47 53   
Контактная самостоятельная работа   1   
Самостоятельное изучение разделов дисциплины   12   
Подготовка к лабораторным занятиям  20   
Подготовка к тестированию  20   
Форма (ы) контроля:  экзамен 
Экзамен      
Контактная работа - промежуточная аттестация 

0,99 
0,3   

Подготовка к экзамену 35,7   
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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 05.04.2017 г N 301; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) 

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и                                                 электротехника, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. № 144 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22 марта 2018 г. № 50467); 
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 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. № 144 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22 марта 2018 г. № 50467) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-
методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины 

кафедрой «Автоматизация 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 – ознакомление с теоретическими и методологическими основами 

современных информационных систем. 
В рамках изучения дисциплины у студентов формируются теоретические знания и практические 

навыки по инструментальным средам программного обеспечения. Студенты изучают на практике виды 

информационных технологий. 
 Задачей дисциплины является приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в 

области, определяемой основной целью курса. 
В процессе изучения дисциплины студенты должны получить представление об основных терминах и 

понятиях информационных технологий и систем. В результате изучения дисциплины студенты должны 
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свободно ориентироваться в различных видах информационных технологий и систем, обладать практическими 

навыками использования функциональных и обеспечивающих подсистем. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.О.10.01 Основы информационных технологий относится к Обязательной части блока 

1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Информатика и ИКТ» в объеме 

программы средней школы и является основой для последующих дисциплин: Учебная практика, Инженерная и 

компьютерная графика, Электроснабжение, а также для всех дисциплин, имеющих курсовое проектирование. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов 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 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 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 
 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-1. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

представления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов 

ОПК-1.2. Знает современные программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе отечественного производства, 

используемые для решения задач профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

ОПК-1.3. 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-1.4. Умеет анализировать профессиональные задачи, выбирать и 

использовать ИТ решения  

ОПК-1.5. Владеет навыками применения современных информационно-



 
6 

 

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. 

 

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: 2,425 87,3   

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 0,992 35,7   

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,167 1   

Подготовка к экзамену. 0,008 0,3   

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  ак. часов 



7 

 

№ 
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. 
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) Эволюция 

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 

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 
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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 

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 
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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 
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. 



 
10 

 

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: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
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:        

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 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

1 УК-1.Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя еѐ базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной задачи 
+      
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применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

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 
+      

1 ОПК-1. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, представления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов +      

ОПК-1.2. Знает современные программно-технические 

платформы и программные средства, в том числе 

отечественного производства, используемые для решения 

задач профессиональной деятельности и принципы их 

работы 
 

+ + + + + + 

ОПК-1.3. 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-1.4. Умеет анализировать профессиональные задачи, 

выбирать и использовать ИТ решения  + + + + + + 

ОПК-1.5. 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 

дисциплин

ы 

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 4 

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 Создание презентаций 2 

13.  Раздел 5 Компьютерные сети 2 

14.  Раздел 6 Защита информации 2 

 
 

8.2. Лабораторные занятия 
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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, приѐмы работы в среде табличных процессоров, 
проведения инженерных расчѐтов. 

 
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 2 

2.  Разделы 2,3 Архивация данных 2 

3.  Разделы 2-4 
Создание комплексных многостраничных документов средствами текстового 

процессора 

6 

4.  Разделы 2-4 Создание электронных таблиц в среде табличного процессора 6 

5.  
Разделы 2-4 Использование встроенных функций для решения задач в среде табличного 

процессора 
2 

6.  Разделы 2-4 Консолидация данных в среде табличного процессора 2 

7.  Разделы 2-4 Создание сводных таблиц в среде табличного процессора 4 

8.  Разделы 2-4 Регрессионный анализ в среде табличного процессора 2 

9.  Разделы 2-4 Работа со списками в среде табличного процессора 4 

10.  Разделы 2-4 Создание презентаций 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 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 
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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; 
 оценка за контрольную работу. 
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 ответов на тесты 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). 
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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; 
- 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 10 

лабораторных работ. неделю до начала лабораторного практикума. 
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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». 

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 

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 2,47·10
4
, 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 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 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 одним компьютером, 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 

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); 
 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: 1.09.2022). 
Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к образовательной платформе 

ИКЗ 22 

1770707263777070100100040015814244 
от 16.03.2022г., срок действия с 

16.03.2022 по 15.03.2023 г. 

Да 

Советов, Б. Я. Информационные технологии: 

теоретические основы: учебное пособие / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. — 2-е изд., стер. 

ЭБС «Лань». Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/167404 
(дата обращения: 1.09.2022). 
Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 

Да 

https://urait.ru/bcode/468473
https://e.lanbook.com/book/167404
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— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 444 с. — 
ISBN 978-5-8114-1912-8.  

26.09.2021г. 
ИКЗ : 21 1 7707072637 770701001 0020 000 

0000 244 
Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 

26.09.2021г. 
ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 
0000 244 
Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022 

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: 1.09.2022). 
Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к образовательной платформе 

ИКЗ 22 

1770707263777070100100040015814244 
от 16.03.2022г., срок действия с 

16.03.2022 по 15.03.2023г. 

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. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/ 
2. Сайт кафедры «Авто автоматизация производственных процессов» НИ РХТУ им.Д.И.Менделеева.  

URL:  
3. Сайт библиотеки НИ РХТУ им.Д.И.Менделеева. URL: https://www.nirhtu.ru/administration/library.html 
4. Сайты дисциплины:  
URL:https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=393, https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=392   

При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освоения 

дисциплины:  
Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 

26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 

26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022 
Образовательная платформа «Юрайт». Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 22 1770707263777070100100040015814244 от 

16.03.2022г., срок действия с 16.03.2022 по 15.03.2023г. 
компьютерные презентации интерактивных лекций  (общее число слайдов - 228); 
банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число вопросов -1262); 
банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов - 846). 
 
12.3 Программное обеспечение 
 

1. Операционная система Microsoft 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)) 

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.
http://window.edu.ru/
https://www.nirhtu.ru/administration/library.html
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=393
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=392
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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2. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 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)) 
3. Архиватор 7zip -  распространяется под лицензией GNU LGPL license 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC, мобильное приложение Acrobat Reader - бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

 

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 
 

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: 
 
Компьютер процессор Intel Pentium ® Gold 4 ГГц, с оперативной памятью 8 Гбайт, жестким диском 

460 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. 
Ноутбук Fujitsu Lifebook Intel Pentium (R) 2,2 ГГц, память 512 Мбайт, диск 56 ГБайт 
Настольный проектор Benq MX503, разрешение XGA (1024x768), регулируемое фокусное расстояние 

2,56-2,8м, лампа 190Вт. 
Мобильный экран на штативе  Lumien EcoView 150x150см 
Лазерный принтер HP P1005, черно-белый, формат А4. 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
Название Назначение Тип лицензии 
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MS Windows 10 Pro Операционная систем коммерческая 
MS Office 2019 Standart Офисный пакет коммерческая 
CorelDRAW Graphics Suite 2021 Графический редактор коммерческая 
DocsVision 5.5 клиент Клиент системы 

документооборота 
коммерческая 

Autodesk AutoCAD 2021 CAD коммерческая 
Kaspersky Endpoint Secuity for Windows Защита рабочих станций коммерческая 

22.08.2022 — 05.09.2023 
3S CoDeSys V2.3.9.41 SCADA система демо-версия 
TraceMode 6.10.1 SCADA система демо-версия 
MotorTester 10.4.1 Для проверки двигателей демо-версия 
SimInTech Моделирование динамических 

систем 
демо-версия 

Apache NetBeans IDE open source 
MS Visual Studio Community Edition IDE free 
Scilab 6.1.1 Математические вычислени open source 
Oracle VM VirtualBox Среда виртуализации free 

 
 
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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.10.01 – «Основы информационных технологий» относится к базовой части блока 1 

Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 1 семестре, на 1 курсе. Дисциплина базируется на 

дисциплинах (модулях): «Математика», «Информатика и ИКТ» в объеме программы средней школы и является 

основой для последующих дисциплин: Учебная практика, Инженерная и компьютерная графика, 

Электроснабжение, а также для всех дисциплин, имеющих курсовое проектирование. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цели освоения учебной дисциплины – ознакомление с теоретическими и методологическими основами 

современных информационных технологий. 
В рамках изучения дисциплины у студентов формируются теоретические знания и практические 

навыки по современным средам программного обеспечения. Студенты изучают на практике виды 

информационных технологий. 
Задачей дисциплины является приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в 

области, определяемой основной целью курса. 
В процессе изучения дисциплины студенты должны получить представление об основных терминах и 

понятиях информационных технологий и систем. В результате изучения дисциплины студенты должны 

свободно ориентироваться в различных видах информационных технологий и систем, обладать практическими 

навыками использования функциональных и обеспечивающих подсистем. 
 
4. Содержание дисциплины 
 

№ раздела Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

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.  

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. 

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. 

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. 



25 

 

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. 

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 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 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 
 

Код и наименование 

ОПК 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-1. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

представления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов 

ОПК-1.2. Знает современные программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе отечественного производства, 

используемые лдя решения задач профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

ОПК-1.3. 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-1.4. Умеет анализировать профессиональные задачи, выбирать и 

использовать ИТ решения  

ОПК-1.5. 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: 2,425 87,3   

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 0,992 35,7   

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,167 1   

Подготовка к экзамену. 0,008 0,3   
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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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 

50467).; 
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 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 

50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Оборудование химических производств  
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. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения учебной дисциплины – ознакомление с теоретическими и методологическими 

основами современных информационных систем. 
В рамках изучения дисциплины у студентов формируются теоретические знания и 

практические навыки по инструментальным средам программного обеспечения. Студенты изучают на 
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практике виды информационных технологий. 
 Задачей дисциплины является приобретение студентами прочных знаний и практических 

навыков в области, определяемой основной целью курса. 
В процессе изучения дисциплины студенты должны получить представление об основных 

терминах и понятиях информационных технологий и систем. В результате изучения дисциплины 

студенты должны свободно ориентироваться в различных видах информационных технологий и 

систем, обладать практическими навыками использования функциональных и обеспечивающих 

подсистем. 
 
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», «Информатика и ИКТ» в 

объеме программы средней школы и является основой для последующих дисциплин: Учебная 

практика, Инженерная и компьютерная графика, Электроснабжение, а также для всех дисциплин, 

имеющих курсовое проектирование. 
 
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 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 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 
 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-1. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

представления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов 

ОПК-1.2. Знает современные программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе отечественного производства, 

используемые лдя решения задач профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

ОПК-1.3. Умеет выбирать современные информационно-коммуникационные 

и интеллектуальные технологии, программно-технические платформы и 
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программные средства, в том числе отечественного производства для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.4. Умеет анализировать профессиональные задачи, выбирать и 

использовать ИТ решения  

ОПК-1.5. 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. Контактная работа аудиторная 52 час., из них: лабораторные – 34 

час., практические – 18 час. Самостоятельная работа студента 20 час. Форма промежуточного контроля: зачѐт. 

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: 1,444 52,35   

Лекции – –   

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 0,25 9 

Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34 0,25 9 

Контроль аттестации  0,35   

Самостоятельная работа 0,556 19,65   
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,055 1,65   
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,25 9   
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,25 9   

Форма (ы) контроля: зачѐт  

Экзамен – –   

Контактная работа - промежуточная аттестация – – – – 

Подготовка к экзамену. – –   
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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.  
 

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 

16 – – – 6 – 6 2 4 

1.1 
Основные возможности 

профильного ПО 
6 – – – 2 – 2 1 2 

1.2 
Основные приемы работы с 

профильным ПО 
10 – – – 4 – 4 1 2 

2. 

Раздел 2. Изучение 

основных функциональных 

возможностей 

профильного 

программного обеспечения 
 

56 – – – 12 9 28 7 16 

2.1 

Использование 

профильного ПО для 

графического 

представления данных 

10 – – – 2 – 6 2 2 

2.2 

Использования векторных 

и матричных 

преобразований в 

профильном ПО 

11 – – – 2 – 6 1 3 

2.3 

Использование 

символьных операций в 

профильном ПО 
8 – – – 2 – 4 1 2 

2.4 

Использование логических 

преобразований в 

профильном ПО 
8 – – – 2 – 4 1 2 

2.5 

Решение нелинейных 

уравнений средствами 

профильного ПО 
10 – – – 2 – 4 1 4 

2.6 

Решение систем уравнений 

средствами профильного 

ПО 
9 – –  2 – 4 1 3 

 ИТОГО 72 – – – 18 – 34 18 20 

 
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 
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представления трехмерных графиков.  
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: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
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 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

1 УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

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 
+ + 
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решения поставленных задач 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 
+ + 

1 ОПК-1. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, представления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов + + 

ОПК-1.2. Знает современные программно-технические 

платформы и программные средства, в том числе 

отечественного производства, используемые для решения 

задач профессиональной деятельности и принципы их 

работы 
 

+ + 

ОПК-1.3. 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-1.4. Умеет анализировать профессиональные задачи, 

выбирать и использовать ИТ решения  + + 

ОПК-1.5. 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 

проведения математических вычислений 
2 

2.  
Раздел 2 

Графические возможности универсального пакета для 

проведения математических вычислений 
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 операционной системы, 
создания и оформления текстовых документов, приѐмы работы в среде табличных процессоров и 

СУБД, проведения инженерных расчѐтов. 
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
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№ 
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 
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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 не предусмотрен 

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 
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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; 
- 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 
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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.  
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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 представить исходные величины в виде чисел, близких к 

единице, умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 24 700 подставить 

2,47·10
4
, 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 РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по 

индивидуальному графику 7 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.  
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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 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: 
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 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: 1.09.2021). 
Договор № 33.03-Р-2.0-3196/2021 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к образовательной платформе 

ИКЗ 21 1 7707072637 770701001 0014 

001 5814 244 от 16.03.2021 г., срок 

действия с 16.03.2021 по 15.03.2022 г. 

Да 

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: 1.09.2021). 
Договор № 33.03-Р-3.1-2667/2020 от 

26.09.2020г. Срок действия с 

26.09.2020г. по 25.09.2021г. 

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: 1.09.2021). 
Договор № 33.03-Р-2.0-3196/2021 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к образовательной платформе 

ИКЗ 21 1 7707072637 770701001 0014 

001 5814 244 от 16.03.2021 г., срок 

действия с 16.03.2021 по 15.03.2022 г. 

Да 

б) дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/468473
https://e.lanbook.com/book/167404
https://urait.ru/bcode/412540
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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. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/ 
2. Сайт кафедры «Авто автоматизация производственных процессов» НИ РХТУ им.Д.И.Менделеева.  

URL:  
3. Сайт библиотеки НИ РХТУ им.Д.И.Менделеева. URL: https://www.nirhtu.ru/administration/library.html 
4. Сайты дисциплины:  
URL:https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=393, https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=392   

При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освоения 

дисциплины:  
Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 

26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 

26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022 
Образовательная платформа «Юрайт». Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 22 1770707263777070100100040015814244 от 

16.03.2022г., срок действия с 16.03.2022 по 15.03.2023г. 
компьютерные презентации интерактивных лекций  (общее число слайдов - 228); 
банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число вопросов -1262); 
банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов - 846). 
 
12.3 Программное обеспечение 
 

1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 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)) 
3. Архиватор 7zip -  распространяется под лицензией GNU LGPL license 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC, мобильное приложение Acrobat Reader - бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

компьютерные презентации интерактивных лекций  (общее число слайдов - 228); 
банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число вопросов -

1262); 
банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов - 

846). 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Профильное программное 

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.
http://window.edu.ru/
https://www.nirhtu.ru/administration/library.html
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=393
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=392
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
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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 

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  
Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на 

электронных носителях, доступ к программам MS Office (MSWord, MSExcel). Архиватор 7zip 
(распространяется под лицензией  GNULGP Llicense), 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) ,  Internet 
Explorer (является бесплатным),  программе компьютерного тестирования. SanRav( договор).  

Подписка MS Windows, MS Access, MS Visual Studio, MS Office 365A1, действует бессрочная 

лицензия по подписке Azure Dev Toolsfor Teaching.  ИД пользователя: 000340011208DF77, 
идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-
164914, ИД учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational 
institution of higher education ―Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia‖. 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

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 

интеллектуальных технологий, 

инструментальных сред, программно-
технических платформ и программных средств, 

Оценка при тестировании 
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в том числе отечественного производства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 Умеет: 
- работать с защищенными носителями и 

хранилищами информации 

 

Владеет: 
основными приемами защиты информации 
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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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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», «Информатика и ИКТ» в 

объеме программы средней школы и является основой для последующих дисциплин: Учебная 

практика, Инженерная и компьютерная графика, Электроснабжение, а также для всех дисциплин, 

имеющих курсовое проектирование. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цели освоения учебной дисциплины – изучение возможностей и освоение приѐмов работы с 

профильным программным обеспечением при решении задач профессиональной деятельности. В 
рамках изучения дисциплины у студентов формируются теоретические знания и практические 

навыки по использованию профильного программного обеспечения при решении задач 

профессиональной деятельности. 
Задачей дисциплины является приобретение студентами прочных знаний и практических 

навыков в области, определяемой основной целью курса. 
В процессе изучения дисциплины студенты должны получить представление об основных 

возможностях профильного программного обеспечения и способах его применения при решении 

различных задач 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 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 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 
 

Код и наименование 

ОПК 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-1. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

представления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов 

ОПК-1.2. Знает современные программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе отечественного производства, 

используемые лдя решения задач профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

ОПК-1.3. 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-1.4. Умеет анализировать профессиональные задачи, выбирать и 

использовать ИТ решения  

ОПК-1.5. 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: 
– 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 
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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: 1,444 52   

Лекции – –   

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 0,25 9 

Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34 0,25 9 

Самостоятельная работа 0,556 20   
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,055 2   
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,25 9   
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,25 9   

Форма (ы) контроля: зачѐт  

Экзамен – –   

Контактная работа - промежуточная аттестация – – – – 

Подготовка к экзамену. – –   
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке 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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 

50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 

преподавания дисциплины кафедрой Оборудование химических производств  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. 
 
Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной образовательной программы по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электроснабжение , направленность (профиль) "Электроснабжение" (уровень бакалавриата), 

соответствующей требованиям ФГОС-3++ по направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электроснабжение" и 

уровню высшего образования Бакалавриат, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 514 от 08.06.2017 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.06.2017 № 47236). 
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная дисциплина "Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика" является комплексной 

дисциплиной, изучающей теоретические основы, методы и правила подготовки проектно-конструкторской документации. 
Целью освоения дисциплины является изучение правил изображения на плоскости пространственных фигур и решение 

инженерно-геометрических задач на плоскостном чертеже; выработка знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения чертежей отдельных деталей ручным способом и в системе автоматизированного проектирования AutoCAD. 
Задачи преподавания дисциплины: 
 получение теоретических знаний основ построения и исследования геометрических моделей и их графического 

отображения; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей и эпюров; 
 получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению чертежей технических изделий при соблюдении 

действующих правовых норм и ограничений; 
 освоение методов и средств компьютеризации при работе с пакетами прикладных графических программ; изучении 

принципов и технологии выполнения конструкторской документации с помощью графических пакетов системы  
AutoCAD. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина Б1.О.11 "Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика" реализуется в рамках базовой  

части учебного плана. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 
Дисциплина базируется на курсах: геометрии, черчения, математики и других дисциплин в объѐме школьной программы 

и является основой для последующих дисциплин: автотранспортные средства, основы функционирования систем сервиса, 
экспертиза и диагностика объектов и систем автосервиса, технологические процессы в сервисе и др. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 
 
Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных (в области графической подготовки) частей 

нижеследующих компетенций. После изучения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты. 
 

Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

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 решений. 
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 учѐтом 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 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
 

Начертательная геометрия 
 

Знать  
Способы, методы, свойства и правила отображения и преобразования пространственных форм на плоскости. Способы и 

алгоритмы построения и преобразования проекций при решении позиционных и метрических задач. Положение 

геометрических фигур относительно плоскостей проекций и по отношению друг к другу. Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи. 
Уметь:  
Решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением знаний, методов, способов и алгоритмов 

построения и преобразования проекций, реализуемых в виде чертежей и эпюров. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 
Владеть  
Навыками построения и преобразования проекций фигур для решения позиционных и метрических задач, применения знаний 

начертательной геометрия для построения чертежей деталей. Навыками поиска информации для решения поставленной задачи 

по различным типам запросов. 
 

Инженерная графика 
 

Знать:  
Основы поиска, анализа нормативно-технической и графической информации. Виды изделий и конструкторских документов. 

Нормы, правила и условности ЕСКД при выполнении чертежей деталей ручным способом. Принципы графического 

представления информации о процессах и объектах 
уметь: Анализировать задачу, выделяя еѐ базовые составляющие. Выполнять и читать чертежи простых технических изделий, 

использовать средства ручной графики для изготовления чертежей. Применять результаты поиска, анализа и синтеза 

нормативно-технической и графической информации для решения поставленных задач, исходя из действующих правовых 

норм ЕСКД и ограничений. 
владеть: Навыками построения чертежей в соответствии с нормами и правилами ЕСКД.  Навыками поиска, анализа и синтеза 

нормативно-технической и графической информации для решения поставленных задач. Опытом формирования собственного 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения. 
 

Компьютерная графика 
Знать: 
Современные средства компьютерной графики, применяемые в профессиональной деятельности. 
Уметь  
Умеет использовать современные технические средства для разработки и оформления чертежей, технологических схем; 

Свободно пользоваться учебной, нормативной и справочной литературой 
Владеть  
 Приѐмами и навыками использования программных средств и систем автоматизации для разработки проектной и технической 

документации 
 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 
 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр № 
1 2 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 
Общая трудоѐмкость дисциплины 6 216 3 108 3 108 
Контактная работа - аудиторные занятия: 2,99 106 1,44 52 1,5 54 

Лекции (ЛК) 0,5 18 0,5 18 - - 

Практические занятия (ПЗ) 2,44 
88 

 
0,94 34 1,5 54 

Самостоятельная работа: 3,05 110 1,55 56 1,5 54 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,27 10 0,16 6 0,11 4 
Расчѐтно-графические работы (РГЗ) 2,77 100 1,38 50 1,38 50 

Формы контроля:  зачѐт с оценкой зачѐт с оценкой 
 

5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 
 
Семестр 1 

№ 

раздел

а 

Наименование  
раздела дисциплины 

Всего 
час. 

Лекции 
час. 

Практ. 
занятия 

час. 

Лаб. 
занятия 

час. 

СРС 
час. 

1 Начертательная геометрия 108 18 34 - 56 

1.1 Основы проецирования  20 4 6 - 10 
1.2 Методы преобразования чертежа  30 4 10 - 16 
1.3 Изображение пространственных фигур на плоскости 30 8 12 - 18 
1.4 Аксонометрические проекции 20 2 2 - 10 

 Контрольные работы КР1, КР2 8 - 4 - 2 
 Всего за семестр 108 18 34 - 56 

 
Семестр 2 

№ 

раздел

а 

Наименование  
раздела дисциплины 

Всего 
час. 

Лекции 
час. 

Практ. 
занятия 

час. 

Лаб. 
занятия 

час. 

СРС 
час. 

2 Инженерная графика 108 - 54 - 54 

2.1 Изображения предметов.  16 - 10 - 10 
2.2 Рабочие чертежи деталей.  20 - 10 - 16 
2.3 Чертежи сборочных единиц. 26 - 10 - 10 
2.4 Деталирование чертежа сборочной единицы. 20 - 8 - 8 

   -  -  
3 Компьютерная графика 26 - 16 - 10 

3.1 Общие приѐмы работы. Запуск системы. 4 - 2 - 2 
3.2 Создание графических документов 4 - 2 - 2 
3.3 Оформление чертежа. 6 - 4 - 2 

  6 - 4 - 2 
  6 - 4 - 2 
 Всего за семестр 108 - 54 - 54 

5.3 Содержание дисциплины 
 
1 Начертательная геометрия 
1.1. Основы проецирования. 

Ортогональные проекции точки. Прямая. Положения прямой относительно плоскостей проекций. Взаимные положения 

прямых в пространстве. Метрические задачи относительно отрезка прямой. Плоскость. Главные линии плоскости. 

Позиционные задачи на плоскости. 
1.2. Методы преобразования чертежа. 

Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. Метод перемены двух плоскостей 

проекций. Основы плоскопараллельного переноса и вращения. Метрические и позиционные задачи 
1.3. Изображение пространственных фигур на плоскости 

Принцип образования поверхностей. Гранные поверхности и поверхности вращения. Взаимное положение поверхностей. 

Пересечение поверхности с плоскостью. Пересечения поверхностей: построение линии пересечения поверхностей вращения 
способами вспомогательных секущих плоскостей и вспомогательных секущих сфер. 

1.4. Аксонометрические проекции. 
Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 
 

2 Инженерная графика 
2.1 Изображения предметов. 
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Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, разреза, сечения. Построение видов на 

чертеже. Выполнение разрезов и сечений на чертеже. Условности и упрощения на чертеже. 
2.2. Рабочие чертежи деталей. 

Правила разработки и оформления рабочих конструкторских чертежей деталей. Нанесение размеров на чертеже детали. 

Указание материалов на рабочих чертежах деталей. Выполнение эскизов деталей. 
2.3. Чертежи сборочных единиц. 

Виды соединения деталей: разъѐмные, неразъѐмные, специальные. Правила разработки и оформления чертежей сборочных 

единиц. Нанесение размеров на сборочных чертежах. Условности и упрощения на сборочном чертеже. Правила разработки и 

оформления спецификаций сборочных единиц. 
2.4. Деталирование чертежа сборочной единицы. 

Чтение и деталирование сборочного чертежа и спецификации. Условности и упрощения на сборочном чертеже. Разработка 

рабочего чертежа детали.  
 
3 Компьютерная графика 
3.1 Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. Управление документами. Системы 

координат, единицы измерения. Управление изображением в окне документа. Управление курсором. Выделение и удаление 

объектов. Отмена и повтор действий. Использование буфера обмена. Импорт, экспорт. Вывод на печать. 
3.2 Механизм привязок. Использование сетки. Использование слоев. Приѐмы создания 2D геометрических объектов: 

точки, прямых, прямоугольника, отрезков, окружностей, дуг окружностей, фасок и скруглений, эквидистанты, эллипса, кривой 

Безье, NURBS - сплайна, многоугольника. Приѐмы редактирования 2D геометрических объектов: симметрия объектов, 

копирование объектов, поворот объектов, сдвиг объектов, масштабирование объектов, удаление частей объектов. 
3.3 Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. Угловые размеры. Условные 

обозначения. Штриховка. Редактирование чертежей. 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

1 Знать:    

1.1 

Начертательная геометрия 

Основы поиска информации для решения поставленной задачи, анализа и синтеза 

пространственных форм, реализуемых в виде чертежей и эпюров. Положение и 

взаимодействие пространственных форм относительно плоскостей проекций и по 

отношению друг к другу. Способы и правила отображения и преобразования 

пространственных форм на чертеже.  

+   

1.2 

Инженерная графика 

Принципы графического представления информации о процессах и объектах. Основы 

поиска и анализа руководящей, нормативно-технической и графической информации. Виды 

изделий и конструкторских документов. Нормы, правила и условности ЕСКД при 

выполнении чертежей деталей и сборочных единиц ручным способом. 

 +  

1.3 

Компьютерная графика 
Современные средства компьютерной графики, применяемые в профессиональной 

деятельности. 
 

 

  + 

2 Уметь:     

2.1 

Начертательная геометрия 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением знаний, 
методов, способов и алгоритмов построения и преобразования проекций, реализуемых в 
виде чертежей и эпюров. Формировать собственное мнение и суждения, аргументировать 
свои выводов и точку зрения, по выполнению и чтению чертежей различных технических 
изделий и устройств. 

+   

2.2 

Инженерная графика 

Выполнять и читать чертежи деталей и сборочных единиц простых технических изделий, 
использовать средства ручной графики для изготовления чертежей. Применять результаты 
поиска, анализа и синтеза информации для решения поставленных задач, исходя из 
действующих правовых норм ЕСКД, имеющихся ресурсов и ограничений 

 +  

2.3 

Компьютерная графика 
Использовать современные технические средства для разработки и оформления чертежей, 

технологических схем; Свободно пользоваться учебной, нормативной и справочной 

литературой. 
 

 

  + 

3 Владеть:    
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3.1 

Начертательная геометрия 

Приѐмами изображения изделий и процессов, навыками построения и методами 

преобразования чертежа для решения практических задач. Навыками рассмотрения и 

предложений возможных вариантов решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

+   

3.2 
Инженерная графика 

Навыками разработки эскизов, чертежей деталей и сборочных единиц в соответствии с 

нормами и правилами ЕСКД. Навыками поиска, анализа и синтеза нормативно-технической 

и графической информации для решения поставленных задач. 

 +  

3.3 

Компьютерная графика 
Владеть приѐмами и навыками использования программных средств и систем 

автоматизации для разработки проектной и технической документации. 
 

  + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: 

 
Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

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 решений. 
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 учѐтом 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 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 
 
Темы практических занятий по дисциплине 
Семестр 1 
На каждом практическом занятии осуществляется проверка соответствия условиям задания и требованиям ГОСТ, 

правильности и качества выполнения индивидуальных заданий (РГЗ). 
 

№ п/п № раздела  
дисциплины Темы практических занятий Часы 

1 Раздел 1 Начертательная геометрия 34 
1.1 Основы проецирования   

ПЗ 1. Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД: форматы, линии, 

масштабы, шрифты, основная надпись и др. Цели и задачи индивидуальных РГЗ.  
2 

ПЗ 2. Проекции точки. Положения прямой относительно плоскостей проекций. Взаимные 

положения прямых в пространстве. Метрические и позиционные задачи. 
2 

ПЗ 3. Плоскость. Главные линии плоскости. Метрические и позиционные задачи.   2 
1.2 Методы преобразования чертежа   

ПЗ 4. Метод перемены одной плоскости проекций. Метрические и позиционные задачи.  2 
ПЗ 5. Метод перемены двух плоскостей проекций. Метрические и позиционные задачи.  2 
ПЗ 6. Основы плоскопараллельного переноса. Метрические и позиционные задачи 2 
ПЗ 7. Основы способа вращения. Метрические и позиционные задачи 2 
ПЗ 8. Построение истинного вида плоскости (треугольника). Метрические задачи 2 

 ПЗ 9. Контрольная работа КР1 2 
1.3 Изображение пространственных фигур на плоскости  

ПЗ 10. Пересечение гранной поверхности с плоскостью. Построение линии пересечения 

гранной поверхности проецирующей плоскостью. Позиционные задачи 
2 

ПЗ 11. Пересечение поверхности вращения с плоскостью. Построение линии пересечения 

поверхности вращения проецирующей плоскостью. Позиционные задачи 
2 

ПЗ 12. Пересечение комбинированной поверхности с плоскостью. Построение линии 

пересечения комбинированной поверхности проецирующей плоскостью. Позиционные задачи 
2 

ПЗ 13. Построение линии пересечения поверхностей вращения способами вспомогательных 2 
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секущих плоскостей. Позиционные задачи 
ПЗ 14. Построение линии пересечения поверхностей вращения способом вспомогательных 

концентрических секущих сфер. Позиционные задачи 
2 

ПЗ 15. Построение линии пересечения поверхностей вращения способом вспомогательных 

эксцентрических секущих сфер. Позиционные задачи 
2 

 ПЗ 16. Контрольная работа КР2 2 
1.4 Аксонометрические проекции  

ПЗ 17. Положение осей в изометрии и диметрии. Коэффициенты искажения. Построение 

окружности в изометрии. 
Итоговое занятие 

2 

  Итого 34 
 
Семестр 2 
На каждом практическом занятии осуществляется проверка соответствия условиям задания и требованиям ГОСТ, 

правильности и качества выполнения индивидуальных заданий (РГЗ). 
 

№ п/п № раздела  
дисциплины Темы практических занятий Часы 

2 Раздел 2 Инженерная графика 38 
2.1 ПЗ 1. Изображения предметов  

Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, разреза, 

сечения. Условности и упрощения на чертеже. 
4 

2.2 Рабочие чертежи деталей.   
ПЗ 2. Правила разработки и оформления рабочих конструкторских чертежей и эскизов 

деталей. Выполнение эскизов деталей с натуры. 
6 

ПЗ 3. Построение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на чертеже. Выполнение 

эскизов деталей с натуры. 
6 

ПЗ 4. Нанесение размеров на чертеже детали. Указание материалов на рабочих чертежах 

деталей. Выполнение эскизов деталей с натуры. 
4 

2.3 Чертежи сборочных единиц.  
ПЗ 5. Виды соединения деталей: разъѐмные, неразъѐмные, специальные. Правила разработки и 

оформления чертежей сборочных единиц. Условности и упрощения на сборочном чертеже.  
6 

ПЗ 6. Построение видов на сборочном чертеже. Выполнение разрезов и сечений на сборочном 

чертеже. Нанесение размеров на сборочных чертежах. 
4 

ПЗ 7. Правила разработки и оформления спецификаций сборочных единиц. 4 
2.4 Деталирование чертежа сборочной единицы.  

ПЗ 8. Чтение и деталирование сборочного чертежа и спецификации. Условности и упрощения 

на сборочном чертеже. Разработка рабочего чертежа детали. Нанесение размеров на чертеже 

детали. 
4 

ПЗ 9. Разработка рабочего чертежа детали. Нанесение размеров на чертеже детали.  2 
3 Раздел 3 Компьютерная графика 16 
 ПЗ 1 Общие приѐмы работы. Запуск системы. Состав и настройка интерфейса системы. 

Выполнение элементарных операций 4 

 ПЗ 2. Создание графических документов. Механизм привязок. Приѐмы создания 2D 

геометрических объектов. Приѐмы редактирования 2D геометрических объектов 
4 

 ПЗ 3. Правила оформление чертежа. Общие сведения о размерах. Линейные, диаметральные и 

угловые размеры. Редактирование чертежей. Выдача задания № 3.1. 
4 

 ПЗ 4. Оформление чертежа. Размеры. Условные обозначения. Редактирование чертежей. 4 
 Итого за семестр 54 
 
8.2. Тематический план лабораторных работ 
 
Лабораторный практикум  не предусмотрен. 
 
8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий РГЗ: 
 
Конкретный перечень РГЗ устанавливает преподаватель в соответствии с календарным планом и расписанием проведения 

занятий. 
 
Раздел 1. Начертательная геометрия 
1.1. По заданным координатам вершин треугольников построить их проекции: в прямоугольной плоской системе 

координат, в прямоугольной изометрии и косоугольной фронтальной изометрии 
1.2. Построить натуральную величину треугольника, определив способом прямоугольного треугольника длины сторон 

треугольника. Геометрические параметры треугольника. представить в табличной форме 
1.3. Построить точку пересечения прямой и плоскости. Определить видимость участков прямой линии. Определить угол 

наклона треугольника к плоскостям проекций π1 и π2 с помощью линий наибольшего наклона.  
1.4. построить линию пересечения треугольников; показать видимость треугольников в проекциях; определить 

натуральную величину треугольника методами плоскопараллельного перемещения и вращения вокруг проецирующей оси. 
1.5. Определить точки пересечения прямой линии с поверхностью: пирамиды и сферы (двумя способами): с помощью 

плоскостей уровня и методом замены плоскостей проекций. 
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1.6. Определить расстояние от точки до плоскости двумя способами: способом прямоугольного треугольника и способом 

замены плоскостей проекций. 
1.7. Построить в проекциях линию сечения комбинированной поверхности проецирующей плоскостью; определить 

натуральную величину фигуры сечения. 
1.8. Построить линию пересечения заданных поверхностей. Определить видимость линии пересечения и видимость 

очерков поверхностей. 
Раздел 2. Инженерная графика 

2.1. Построить главный вид ступенчатого вала. Выполнить необходимые сечения и выносные элементы. 
Проставить размеры. 

2.2. Построить три вида детали по двум данным. Выполнить заданные сложные ступенчатые разрезы А-А и Б-Б. 

Проставить размеры. 
2.3. Построить прямоугольную изометрию детали по п. 2.3 
2.4. Построить фронтальную косоугольную изометрию детали по п. 2.3 
 
Раздел 3. Компьютерная графика 
3.1. Задание: Построить изображение корпуса, используя команды редактирования, проставить размеры, заполнить 

основную надпись. 
3.2. Построить  три проекции детали. Вычертить 3D изображение заданной детали. Заполнить основную надпись. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусматривает: (ПРИМЕР) 
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче зачѐта (1 семестр) и зачѐта с оценкой (2 семестр) по дисциплине. 
- выполнение индивидуальных заданий РГЗ. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройдѐнного 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 "академический час" устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачѐтная единица составляет 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы 

делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов контактной работы делается перерыв продолжительностью 

10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачѐт результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - 
зачѐт результатов обучения). Зачтѐнные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. 

Зачѐт результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – "Порядок и 

формы зачѐта результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации 

образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в 

Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева" от 22.12.2017 г. 
 
7.1. 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 путѐм активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде (включая проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, в том числе с учѐтом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). При проведении учебных занятий 

обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств  
 
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, 
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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 практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по 

отдельным темам лекций, 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 

дисциплины, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 
На практических занятиях разделов "Начертательная геометрия" и "Инженерная графика" материал прорабатывается в 

форме решения графических задач и выполнения графических работ. При этом основное внимание уделяется развитию 

пространственного мышления студентов, умению представлять всевозможные сочетания геометрических форм в пространстве, 

обучению требованиям стандартов ЕСКД, правилам выполнения чертежей и освоению приемов ручной графики. Помимо 

конструкторской документации изучаются чертежи, используемые в проектировании технологии объектов, художественно-
графическом оформлении чертежей средствами ручной графики. 
Задания РГЗ по начертательной геометрии и  инженерной графике выполняются на листах чертѐжной бумаги, ручным 

способом. Для создания эпюров, чертежей и эскизов изделий необходимо знать правила оформления чертежно-графической 

документации (т.е. ГОСТы ЕСКД), владеть способами, средствами и алгоритмами, необходимыми для работы. 
Рекомендуемые образовательные технологии на практических занятиях по разделам "Начертательной геометрии" и 

"Инженерной графике": 
 могут использоваться специальные рабочие тетради, предназначенные для выполнения графических задач, эскизы 

деталей рекомендуется выполнять на бумаге в клеточку или миллиметровке, при необходимости используются заготовки 

чертежей и иллюстрации по темам; макеты и модели различных изделий, наглядный и раздаточный материал и т.п.  
 при чтении чертежей и деталировании сборочного чертежа рекомендуется вначале разработать эскиз заданной 

детали, а затем оформить его в виде чертежа; 
 РГЗ по инженерной графике, являющиеся частью текущего контроля, выполняются студентами самостоятельно под 

контролем и с консультацией преподавателя. 
На занятиях по компьютерной графике студент изучает методику создания чертежа в системе AutoCAD, вычерчивание 

различных графических образов, редактирование, т.е. возможность вносить изменения в разрабатываемые чертежи, 

представление о составе и возможностях своего автоматизированного рабочего места, о новых функциях вывода графической 

информации на печать, о конструировании на основе пространственного геометрического моделирования. Изучение основ 

компьютерной графики позволяет подготовить студентов к использованию графических программ в проектировании 

различных машиностроительных и технологических объектов.  
Задания по компьютерной графике выполняются в электронном виде и распечатываются после утверждения их 

преподавателем. Работу по компьютерной графике ускоряет создание собственного шаблона и использование его для 

получения чертежей, а также создание библиотеки блоков с изображениями наиболее часто используемых условных 

обозначений. Для создания чертежей новых изделий необходимо знать правила оформления чертежно-графической 

документации (т.е. ГОСТы ЕСКД), владеть программными средствами, необходимыми для работы. 
Рекомендуемые образовательные технологии на практических занятиях по разделу "Компьютерная графика": 

 используются методические указания по выполнению работ, содержащих краткое описание основных команд и 

примерных алгоритмов; 
 РГЗ, являющиеся частью текущей аттестации, выполняются студентами самостоятельно под контролем и с 

консультацией преподавателя. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет конструкторский чертѐж или эпюр РГЗ.  
Оценивается ход занятий, достигнутые результаты, качество оформления чертежа или эпюра, своевременность сдачи. 
Активность на занятиях оценивается по следующим критериям: 
 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 участие в дискуссиях; 
 выполнение заданий, решение задач; 
 
11.4. Лабораторные работы 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 
 
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 учѐтом рекомендованной по 

данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания РГЗ (см. п. 8.3); 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
 правильность выполнения задания; 
 аккуратность в оформлении работы; 
 использование нормативной и специальной литературы; 
 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 
 
11.6 Методические рекомендации для преподавателей 
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Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление и пространственное воображение ("чертѐж рождается в голове, а затем оформляется 

на бумаге ручной или компьютерной графикой"), выработать мировоззрение; научить применять принципы и законы для 

решения как простых, так и нестандартных графических 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. Возникшая академическая задолженность должна быть 

ликвидирована в период следующего семестра до начала зачѐтной недели. 
3. Обучение не должно быть 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 и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации 
лекций, наглядные пособия, детали, сборочные единицы и т.п., компьютерное или бумажное  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, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-
ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать контрольные работы, различные формы тестирования. 
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, чѐткость 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 практического занятия 
На практических занятиях разделов "Начертательная геометрия" и "Инженерная графика" материал прорабатывается в 

форме решения графических задач и выполнения графических работ. При этом основное внимание уделяется развитию 

пространственного мышления студентов, умению представлять всевозможные сочетания геометрических форм в пространстве, 

обучению требованиям стандартов ЕСКД, правилам выполнения чертежей и освоению приемов ручной графики. Помимо 

конструкторской документации изучаются чертежи, используемые в проектировании технологии объектов, художественно-
графическом оформлении чертежей средствами ручной графики. 

В разделе "Компьютерная графика" студент изучает методику создания чертежа в системе AutoCAD, вычерчивание 

различных графических образов, редактирование, т.е. возможность вносить изменения в разрабатываемые чертежи, 

представление о составе и возможностях своего автоматизированного рабочего места, о новых функциях вывода графической 

информации на печать, о конструировании на основе пространственного геометрического моделирования. Изучение основ 

компьютерной графики позволяет подготовить студентов к использованию графических программ в проектировании 

различных машиностроительных и технологических объектов.  
Задания по начертательной геометрии и инженерной графике выполняются на листах чертѐжной бумаги, ручным 

способом. Задания по компьютерной графике выполняются в электронном виде и распечатываются после утверждения их 

преподавателем. Работу по компьютерной графике ускоряет создание собственного шаблона и использование его для 

получения чертежей, а также создание библиотеки блоков с изображениями наиболее часто используемых условных 

обозначений. Для создания чертежей новых изделий необходимо знать правила оформления чертежно-графической 

документации (т.е. ГОСТы ЕСКД), владеть программными средствами, необходимыми для работы. На практических занятиях 

по разделам  "Инженерная графика" могут использоваться специальные рабочие тетради, предназначенные для выполнения 

графических задач и содержащих условия задач, заготовки чертежей и иллюстрации по темам; макеты и модели различных 

изделий, наглядный материал и т. п. На практических занятиях по разделу "Компьютерная графика" используются 

методические указания по выполнению работ, содержащих краткое описание основных команд и примерных алгоритмов.  
РГЗ  инженерной графике являются частью текущей аттестации, выполняются студентами самостоятельно под контролем 

и с консультацией преподавателя. 
 
11.7. Методические указания для студентов 
 
По подготовке к лекционным занятиям 
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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 лабораторных занятиях. Не оставляйте 

"белых пятен" в освоении материала! 
 
Рекомендации по подготовке к практическим  занятиям. 
Студентам следует:  
1) приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  
2) перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей теме;  
3) при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и научные статьи, 

материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  
4) в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе самостоятельной 

работы;  
5) в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
6) на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведѐнных  

алгоритмов и ситуаций; 
7) в случае затруднений обращаться к преподавателю.  
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 самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения индивидуального задания РГЗ. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами: 
1) прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, уяснить сколько и какие проекции заданы, что на них 

изображено, в каких положениях (общих или частных) расположены геометрические фигуры, мысленно представить заданное 

в пространстве. 
2) выбрать метод решения задачи, соответствующий изучаемой теме. 
3) решить задачу в тонких линиях, следуя правилам построения и алгоритмам действия. Оценить правдоподобность 

решения (мысленно представив его пространственное положение), такая оценка может в ряде случаев обнаружить 

ошибочность полученного результата. 
4) убедившись в правильности решения, нужно закончить оформление чертежи в соответствии с нормами ЕСКД. 
5) в тех случаях, когда в процессе решения всей задачи приходится выполнять дополнительные вспомогательные 

графические построения, то такие построения при их решении и окончательном оформлении чертежа выполняют в тонких 

линиях (рекомендуется пользоваться цветными карандашами). 
Решение задач принесѐт наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 

Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удаѐтся. 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. 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 

решѐнными задачами. 
На титульном листе альбома должны быть указаны код учебной группы, фамилия и инициалы студента, фамилия и 

инициалы ведущего преподавателя. Оформление каждой работы РГЗ начинается на новом чертеже или эпюре. Преподаватель 

в отдельных случаях может разрешить совмещение двух заданий на одном чертеже. Все построения и изображения 
выполняются карандашом, на чертѐжной бумаге соответствующего качества. Оформление работы завершается заполнением 

основной надписи чертежа. 
Работа считается законченной, если в основной надписи проставлена подпись преподавателя с указанием даты.  
 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия, рекомендации 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 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. Цитата заключается в кавычки, при этом точно указывается наименование и страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, еѐ концептуальные итоги.  
 
11.8. 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 
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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 учѐтом 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 
Обеспеч

енность 

1. Тарасов, Б. Ф. Начертательная геометрия: учебник / Б. Ф. 

Тарасов, Л. А. Дудкина, С. О. Немолотов. — Санкт-
Петербург: Лань, 2021. — 256 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/168411 
 
 

Да 

2. Серга, Г. В. Инженерная графика для 

машиностроительных специальностей: учебник / Г. В. Серга, 

И. И. Табачук, Н. Н. Кузнецова ; под общей редакцией Г. В. 

Серги. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 
276 с 

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/119621 
Да 

3. Черняева, Н.Н. Инженерная и компьютерная графика. 

Лабораторный практикум в среде Autocad [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Черняева. — Электрон. 

дан. — Вологда : ВоГУ, 2014. — 88 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93067 
 

Да 

 
б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
1. Подколзин А.А. Конструкторская информатика в 

построении изображений: курс лекций для бакалавров. / 
ФГБОУ ВО "Российский химико-технологический 

университет им. Д. И. Менделеева", Новомосковский 

институт (филиал), Новомосковск, 2018 - 240 с. 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21649 
 

Система поддержки учебных курсов «Moodle» 
Да 

2. Подколзин А. А. Основы проецирования. Графические 

задачи на плоскости: учебное пособие для бакалавров / 
ФГБОУ ВО "Российский химико-технологический 

университет им. Д. И. Менделеева", Новомосковский 

институт (филиал), Новомосковск: Издательский центр, 

2022. – 136 с. 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654 
 

Система поддержки учебных курсов «Moodle» 
Да 

3. Подколзин А. А. Сечение комбинированных поверхностей https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654 Да 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21649
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654
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проецирующей плоскостью: Учебно-методическое пособие с 

индивидуальными заданиями / ФГБОУ ВО "Российский 

химико-технологический университет 

им. Д. И. Менделеева", Новомосковский институт (филиал), 
Новомосковск: Издательский центр, 2020. – 75 с. 

 
Система поддержки учебных курсов «Moodle» 

4. Подколзин А. А. Взаимное пересечение поверхностей: 

Учебно-методическое пособие для бакалавров с 

индивидуальными заданиями / ФГБОУ ВО "Российский 

химико-технологический университет 

им. Д. И. Менделеева", Новомосковский институт (филиал), 
Новомосковск: Издательский центр, 2021. – 91 с. 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654, 
 

Система поддержки учебных курсов «Moodle» 
Да 

5. Подколзин А. А Начертательная геометрия. Сборник 

контрольных заданий (тестов): практикум для бакалавров / 
ФГБОУ ВО "Российский химико-технологический 

университет им. Д. И. Менделеева", Новомосковский 

институт (филиал), Новомосковск: Издательский центр, 2020 
– 130 с. 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654, 
 

Система поддержки учебных курсов «Moodle» 
Да 

6. Разработка сборочного чертежа " Соединения резьбовые": 

учебное пособие для бакалавров / Подколзин А. А., Нифон-
това Т. Ю., Казиева Л. В. / ФГБОУ ВО РХТУ им. 

Д. И. Менделеева, Новомосковский институт (филиал); 

Новомосковск, 2020. – 94 с. 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21655, 
 

Система поддержки учебных курсов «Moodle» 
Да 

7. Подколзин А. А. Изображения деталей на чертежах и 

эскизах: учебно-методическое пособие для бакалавров / А. А. 

Подколзин. – 2-е испр. и доп. – Новомосковск: ФГБОУ ВО 

"Российский химико-технологический университет 

им. Д. И. Менделеева", Новомосковский институт (филиал): 
Издательский центр, 2022 – 131 с. – Текст: 

непосредственный. 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21655, 
 

Система поддержки учебных курсов «Moodle» 
Да 

8. Подколзин, А. А. Деталирование чертежей сборочных 

единиц / А. А. Подколзин — 2-е изд. — Новомосковск: 

ФГБОУ ВО "Российский химико-технологический 

университет им. Д. И. Менделеева", Новомосковский 

институт (филиал), 2022. — 96 c. — Текст: 

непосредственный. 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21655, 
 

Система поддержки учебных курсов «Moodle» 
Да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
Электронные библиотечные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные 

ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 

7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 

0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022- https://e.lanbook.com/  
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок действия с 16.03.2022г. 

по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - https://urait.ru/  
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных порталов 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 09.06.2022). 
5. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр ИОС ОО 

РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  (дата обращения 09.06.2022) 
6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru (дата 

обращения 09.06.2022) 
7. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата обращения 

09.06.2022) 
8. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Естественнонаучные и математические дисциплины  URL:  

https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=13 (дата обращения 09.06.2022) 
9. Сайт кафедры Естественнонаучные и математические дисциплины / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/enimd.html 
  
Учебно-наглядные пособия:  
Комплекты плакатов к разделам лекционного курса и практических занятий; наборы моделей деталей; аудиторные 

стенды. 
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 
1. Справочная Правовая Система «Консультант Юрист смарт-комплект Базовый ОВК-Ф» для нужд Новомосковского 

института РХТУ им. Д.И. Менделеева (контракт № 09-15ЭА/2022. ИКЗ 221770707263777070100100050016311244 от 

05.04.2022г. Срок действия с 05.04.2022г. по 31.03.2023г.) - http://www.consultant.ru/ 
2. База данных «Сitforum» -  http://citforum.ru/ 

https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21654
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21655
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21655
https://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=21655
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/enimd.html
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3. База предприятий, компаний и организаций РФ по различным областям деятельности - http://www.baza-r.ru/ 
4. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 

http://www.garant.ru/ 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
7. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
8. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
9. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 
10. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 
11. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 
12. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 

12.3 Программное обеспечение 
1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 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)) 

3. Архиватор 7zip -  распространяется под лицензией GNU LGPL license 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC, мобильное приложение Acrobat Reader - бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 

графика» проводятся в форме аудиторных занятий лекционного и семинарского типа 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, оснащены компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
 
Наименование специальных 

помещений  
Оснащѐнность специальных помещений  

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 315 (корпус 4) 
ул.Дружбы, д.8 

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

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 316 (корпус 4) 
ул.Дружбы, д.8 

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

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. 327 (корпус 4) 
ул.Дружбы, д.8 

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

Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций 

обучающихся 326а (корпус 4) 
ул.Дружбы, д.8 

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

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 326а (корпус 4) 
ул.Дружбы, д.8 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт (1 шт.) с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. 
Принтер лазерный 
Сканер  
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. 308) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 304 
ул.Дружбы, д.8 

Шкафы, стулья, стеллажи 
Технические средства (инструменты, приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания и мелкого ремонта учебного оборудования 

Компьютерная графика 
350 компьютерный класс, 5 корпус 
ул.Дружбы, д.8 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт (12 шт.) с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность проведения 

лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебный корпус 

установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 

кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем предусмотрены виртуальные занятия, 

в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема работ в режиме удаленного доступа.  
 
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 
Сканер 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. 
Начертательная 

геометрия 

Знает: 
Основы поиска информации для решения поставленной задачи, 

анализа и синтеза пространственных форм, реализуемых в виде 

чертежей и эпюров. Положение и взаимодействие пространственных 

форм относительно плоскостей проекций и по отношению друг к 

другу. Способы и правила отображения и преобразования 

пространственных форм на чертеже. 

Оценка за контрольную работу 

№ 1 

Умеет: 
Решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением знаний, методов, способов и алгоритмов построения и 

преобразования проекций, реализуемых в виде чертежей и эпюров. 

Формировать собственное мнение и суждения, аргументировать свои 

выводов и точку зрения, по выполнению и чтению чертежей 

различных технических изделий и устройств. 

Оценка за контрольную работу 

№ 2 

Владеет: 
Приѐмами изображения изделий и процессов, навыками построения и 

методами преобразования чертежа для решения практических задач. 

Навыками рассмотрения и предложений возможных вариантов 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

Эпюры в альбоме 

индивидуальных заданий РГЗ 

за 1 семестр по разделу 

"Начертательная геометрия"  

Раздел 2. 
Инженерная графика 

Знает: 
Принципы графического представления информации о процессах и 

объектах. Основы поиска и анализа руководящей, нормативно-
технической и графической информации. Виды изделий и 

конструкторских документов. Нормы, правила и условности ЕСКД при 

выполнении чертежей деталей и сборочных единиц ручным способом. 

Чертежи в альбоме 

индивидуальных заданий РГЗ 

за 2 семестр по разделу 

"Инженерная графика"  

Умеет: 
Выполнять и читать чертежи деталей и сборочных единиц простых 

технических изделий, использовать средства ручной графики для 

изготовления чертежей. Применять результаты поиска, анализа и 

синтеза информации для решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм ЕСКД, имеющихся ресурсов и 

ограничений 
Владеет: 
Навыками разработки эскизов, чертежей деталей и сборочных единиц 

в соответствии с нормами и правилами ЕСКД. Навыками поиска, 

анализа и синтеза нормативно-технической и графической 

информации для решения поставленных задач. 
Раздел 3. 
Компьютерная графика 

Знает:  
Современные средства компьютерной графики, применяемые в 

профессиональной деятельности. 
 

Умеет 

 

Использовать современные технические средства для разработки и 

оформления чертежей, технологических схем; Свободно пользоваться 

учебной, нормативной и справочной литературой. 
 

 

 

Владеет:  
Владеть приѐмами и навыками использования программных средств и 

систем автоматизации для разработки проектной и технической 

документации. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час):3 / 216. Форма промежуточного контроля: зачѐт с оценкой в первом семестре, зачет с 

оценкой во втором семестре. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.11 "Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика" реализуется в рамках базовой  

части учебного плана. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 
Дисциплина базируется на курсах: геометрии, черчения, математики и других дисциплин в объѐме школьной программы 

и является основой для последующих дисциплин: автотранспортные средства, основы функционирования систем сервиса, 
экспертиза и диагностика объектов и систем автосервиса, технологические процессы в сервисе и др. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Учебная дисциплина "Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика" является комплексной 

дисциплиной, изучающей теоретические основы, методы и правила подготовки проектно-конструкторской документации. 
Целью освоения дисциплины является изучение правил изображения на плоскости пространственных фигур и решение 

инженерно-геометрических задач на плоскостном чертеже; выработка знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения чертежей отдельных деталей ручным способом и в системе автоматизированного проектирования AutoCAD. 
Задачи преподавания дисциплины: 
 получение теоретических знаний основ построения и исследования геометрических моделей и их графического 

отображения; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей и эпюров; 
 получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению чертежей технических изделий при соблюдении 

действующих правовых норм и ограничений; 
 компьютерная графика 

необходимость при составлении чертежей и чтении технической документации; овладения студентами методов и средств 

машинной графики, приобретения знаний, умений и навыков работы с системой автоматизированного проектирования 

AutoCAD.  
 освоение методов и средств компьютеризации при работе с пакетами прикладных графических программ; изучение 

принципов и технологии выполнения конструкторской документации с помощью графических пакетов системы AutoCAD 
 
4. Содержание дисциплины 
а) начертательная геометрия  
1.1. Основы проецирования. 

Ортогональные проекции точки. Прямая. Положения прямой относительно плоскостей проекций. Взаимные положения 

прямых в пространстве. Метрические задачи относительно отрезка прямой. Плоскость. Главные линии плоскости. 

Позиционные задачи на плоскости. 
1.2. Методы преобразования чертежа. 

Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. Метод перемены двух плоскостей 

проекций. Основы плоскопараллельного переноса и вращения. Метрические и позиционные задачи 
1.3. Изображение пространственных фигур на плоскости 

Принцип образования поверхностей. Гранные поверхности и поверхности вращения. Взаимное положение поверхностей. 

Пересечение поверхности с плоскостью. Пересечения поверхностей: построение линии пересечения поверхностей вращения 
способами вспомогательных секущих плоскостей и вспомогательных секущих сфер. 

1.4. Аксонометрические проекции. 
Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 

б) инженерная графика 
2.1 Изображения предметов. 

Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, разреза, сечения. Построение видов на 

чертеже. Выполнение разрезов и сечений на чертеже. Условности и упрощения на чертеже. 
2.2. Рабочие чертежи деталей. 

Правила разработки и оформления рабочих конструкторских чертежей деталей. Нанесение размеров на чертеже детали. 

Указание материалов на рабочих чертежах деталей. Выполнение эскизов деталей. 
2.3. Чертежи сборочных единиц. 

Виды соединения деталей: разъѐмные, неразъѐмные, специальные. Правила разработки и оформления чертежей сборочных 

единиц. Нанесение размеров на сборочных чертежах. Условности и упрощения на сборочном чертеже. Правила разработки и 

оформления спецификаций сборочных единиц. 
2.4. Деталирование чертежа сборочной единицы. 

Чтение и деталирование сборочного чертежа и спецификации. Условности и упрощения на сборочном чертеже. Разработка 

рабочего чертежа детали.  
в) компьютерная графика 
3.1 Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. Управление документами. Системы 

координат, единицы измерения. Управление изображением в окне документа. Управление курсором. Выделение и удаление 

объектов. Отмена и повтор действий. Использование буфера обмена. Импорт, экспорт. Вывод на печать. 
3.2 Механизм привязок. Использование сетки. Использование слоев. Приѐмы создания 2D геометрических объектов: 

точки, прямых, прямоугольника, отрезков, окружностей, дуг окружностей, фасок и скруглений, эквидистанты, эллипса, кривой 

Безье, NURBS - сплайна, многоугольника. Приѐмы редактирования 2D геометрических объектов: симметрия объектов, 

копирование объектов, поворот объектов, сдвиг объектов, масштабирование объектов, удаление частей объектов. 
3.3 Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. Угловые размеры. Условные 

обозначения. Штриховка. Редактирование чертежей. 
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5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: и 

результатами обучения: 
 

Код 
компетенц

ии 
Содержание компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

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 решений. 
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 учѐтом 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 

Знать: 

Начертательная геометрия 

Основы поиска информации для решения поставленной задачи, анализа и синтеза пространственных форм, реализуемых в 

виде чертежей и эпюров. Положение и взаимодействие пространственных форм относительно плоскостей проекций и по 

отношению друг к другу. Способы и правила отображения и преобразования пространственных форм на чертеже.  

Инженерная графика 

Принципы графического представления информации о процессах и объектах. Основы поиска и анализа руководящей, 

нормативно-технической и графической информации. Виды изделий и конструкторских документов. Нормы, правила и 

условности ЕСКД при выполнении чертежей деталей и сборочных единиц ручным способом.  
 

Компьютерная графика 
        Современные средства компьютерной графики, применяемые в профессиональной деятельности. 

 
Уметь: 

Начертательная геометрия 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением знаний, методов, способов и алгоритмов 

построения и преобразования проекций, реализуемых в виде чертежей и эпюров. Формировать собственное мнение и 

суждения, аргументировать свои выводов и точку зрения, по выполнению и чтению чертежей различных технических изделий 

и устройств. 

Инженерная графика 

Выполнять и читать чертежи деталей и сборочных единиц простых технических изделий, использовать средства ручной 
графики для изготовления чертежей. Применять результаты поиска, анализа и синтеза информации для решения поставленных 

задач, исходя из действующих правовых норм ЕСКД, имеющихся ресурсов и ограничений 
Компьютерная графика 

        Использовать современные технические средства для разработки и оформления чертежей, технологических схем; 

Свободно пользоваться учебной, нормативной и справочной литературой. 
 
Владеть: 

Начертательная геометрия 

Приѐмами изображения изделий и процессов, навыками построения и методами преобразования чертежа для решения 

практических задач. Навыками рассмотрения и предложений возможных вариантов решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Инженерная графика 

 
Навыками разработки эскизов, чертежей деталей и сборочных единиц в соответствии с нормами и правилами ЕСКД. 

Навыками поиска, анализа и синтеза нормативно-технической и графической информации для решения поставленных задач 
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Компьютерная графика 

         Владеть приѐмами и навыками использования программных средств и систем автоматизации для разработки проектной и 

технической документации. 
 

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 трудоѐмкость дисциплины 6 216 3 108 3 108 
Контактная работа - аудиторные занятия: 2,99 106 1,44 52 1,5 54 

Лекции (ЛК) 0,5 18 0,5 18 - - 

Практические занятия (ПЗ) 2,44 
88 

 
0,94 34 1,5 54 

Самостоятельная работа: 3,05 110 1,55 56 1,5 54 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,27 10 0,16 6 0,11 4 
Расчѐтно-графические работы (РГЗ) 2,77 100 1,38 50 1,38 50 

Формы контроля:  зачѐт с оценкой зачѐт с оценкой 
  



 



2 
 

 



3 
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8 Практические и лабораторные занятия 9 
 8.1 Практические занятия 9 

 8.2 Лабораторные занятия 9 

9 Самостоятельная работа 9 

10 Оценочные материалы 10 

 10.1 Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 10 
 10.2 Промежуточная аттестация 10 
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 10.4 Оценочные материалы для текущего контроля 11 
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 111.7 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
15 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 16 
 12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  16 
 12.2 Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

17 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 17 

 Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины 19 

 



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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Оборудование 

химических производств  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. 
 
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. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина Б1.О.12 «Правоведение» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 
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Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «История», «Философия», «Культурология» и является 

основой для последующих дисциплин: «Экономика», «Безопасность жизнедеятельности», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Менеджмент в энергохозяйстве», «Нормативная база энергохозяйства». 

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 учѐтом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм. 
Гражданская 

позиция 
УК-10 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, 

обеспечивающие противодействие коррупции в 

профессиональной деятельности, способы профилактики 

коррупции и ответственность за коррупционные 

правонарушения. 
УК-10.2 Формулирует гражданскую позицию 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 
УК-10.3 Соблюдает правила общественного 

взаимодействия на основе нетерпимого отношения к 

коррупции. 
УК-10.4 Организует свою профессиональную 

деятельность, исключая любые 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 коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; 
- способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению; 
- сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими 

и иными условиями; 
- систему мер, направленных на предотвращение 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 коррупции в социуме; 
- выявлять различные проявления коррупционного поведения, грамотно их квалифицировать, реализовывать 

антикоррупционную политику; 
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- осуществлять профессиональную деятельность на основе нетерпимого отношения к 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 коррупционному поведению; 
- навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к 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 

 
 

з.е. 
 

 
акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,95 34,35 
Лекции 0,5 18 
Практические занятия (ПЗ) 0,45 16 
Лабораторные работы (ЛР)  - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,009 0,35 
Самостоятельная работа 1,045 37,65 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины (и 

другие виды самостоятельной работы) 
 
 

37,65 

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 
Раздел 1. Теория государства и права 
 

10 4 2 - 4 

1.1 Общие положения о государстве 5 2 1 - 2 

1.2 Общие положения о праве 5 2 1 - 2 

2 
Раздел 2. Правовое регулирование в 

современном обществе 
 

61,65 14 14 - 33,65 

2.1 Основы конституционного права 10 2 2 - 6 

2.2 Основы административного права 6 1 1 - 4 

2.3 
 
Основы уголовного права 
 

6 1 1 - 4 
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2.4 Основы экологического права 10 2 2 - 6 

2.5 Основы гражданского права 16 4 4 - 8 

2.6 
 
Основы семейного права 
 

6 2 2 - 2 

2.7 
 
Основы трудового права 
 

7,65 2 2 - 3,65 

 
Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,35 - - - - 

 ИТОГО 72 18 16 - 37,65 

 
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. 

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. 
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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 - действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность;  + 
2 - правовые основы принятия управленческого решения; + + 
3 - действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; 
 + 

4 - способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению; + + 
5 - сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и 

иными условиями; 

+ + 

6 - систему мер, направленных на предотвращение коррупционного поведения; + + 
7 - основы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности.  + 
 Уметь:   
8 - осуществлять решение профессиональных задач на основе принципов и норм права; + + 
9 - выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 
 + 

10 - давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство;  + 
11 - планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской 

позиции и предотвращение коррупции в социуме; 
+ + 

12 - выявлять различные проявления коррупционного поведения, грамотно их квалифицировать, реализовывать 

антикоррупционную политику; 

 + 

13 - осуществлять профессиональную деятельность на основе нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению; 

 + 

14 - находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 
ответственность. 

  
+ 

 Владеть:   
15 - навыками применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной 

деятельности; 
+ + 

16 - способностью проектировать  решение конкретной задачи на основе нормативных правовых актов; + + 
17 - навыками применения на практике антикоррупционного законодательства и правовой квалификацией 

коррупционного поведения; 
 + 
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18 - навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению; + + 
19 - навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции;  + 
20 - навыками выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения;  + 
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 учѐтом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм. 

+ + 

2 УК-10 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 
УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, 

обеспечивающие противодействие коррупции в 
профессиональной деятельности, способы профилактики 

коррупции и ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

+ + 

УК-10.2 Формулирует гражданскую позицию 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 

+ + 

УК-10.3 Соблюдает правила общественного 

взаимодействия на основе нетерпимого отношения к 
коррупции. 

+ + 

УК-10.4 Организует свою профессиональную 

деятельность, исключая любые 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. 

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,  
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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 
 
10.1 Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса) 
– выступления с докладом; 
– тестирования (бланкового). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется 

в форме ответов у доски. 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – 

работа у доски, своевременная сдача тестов 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 1/3), 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 1/3) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
 

10.2 Промежуточная аттестация 
 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных результатов обучения по 

дисциплине. Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на билеты. 

Перечень вопросов доводятся до сведения обучающегося накануне контроля.   
На подготовку к ответу обучающемуся отводятся не менее 0,5 академического часа. Возможен досрочный 

ответ.  Билеты включают два теоретических вопроса. Трудоемкость заданий каждого билета примерно одинакова.  
По результатам ответов выставляются оценки:  

- «зачтено»; 
- «не зачтено». 

10.3 Оценивание результатов обучения 

Показатели оценивания сформированности компетенции (части компетенции) по дисциплине 

Сформированность знаний Сформированность умений Сформированность навыков и (или) 

опыта деятельности 

полнота, глубина, осознанность 
результативность, правильность, 

прочность, последовательность, 
рефлексивность 

качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий 

10.3.1 Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенции (части компетенции) по 

дисциплине при текущем контроле  

Показатели текущего Уровень сформированности компетенции 
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контроля высокий пороговый не сформирована 

Тестирование 
с оценкой* «отлично» 

или «хорошо» 
с оценкой 

«удовлетворительно» 
с оценкой 

«неудовлетворительно» 

Работа на практических  
занятиях, участие в 

устных опросах 

с оценкой «отлично» 

или «хорошо» 
с оценкой 

«удовлетворительно» 

с оценкой 

«неудовлетворительно» или 

не выполнены 
Выступление с 
докладом 

с оценкой «отлично» 

или «хорошо» 
с оценкой 

«удовлетворительно» 
с оценкой 

«неудовлетворительно» 
Использование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

использует 

самостоятельно 
по указанию 

преподавателя 
не использует 

*Критерии оценивания указаны в описании теста 

10.3.2. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Показатели оценки  
(дескрипторы) 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

оценка 

«отлично» 
оценка 

«хорошо» 
оценка 

«удовлетворительно» 

оценка 
«неудовлетворите-

льно» 
1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения 

заданий, предусмотренных 

программой. 

3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 

уверенность). 

4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия 

причинно-следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 

убежденность. 

7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к 

достижению высоких 

результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 

полное 

понимание 

проблемы.  

Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Полные ответы 

на все 

теоретические 

вопросы. 

Практические 

задания 

выполнены в 

полном объеме.  

Получены 

правильные 

значения всех 

расчетных 

(определяемых) 

величин. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы.  

Большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданию 

выполнены. 

Ответы по 

существу на 

все 

теоретические 

вопросы. 

Практические 

задания 

выполнены.  

Допущена 

неточность в 

расчете 

(определении) 

расчетной 

величины. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

 Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы, но не 

имеется 

доказательств, 

выводов, 

обоснований. 

Намечены схемы 

решения 

предложенных 

практических 

заданий 

Демонстрирует 

непонимание 

проблемы.  

Задания не 

выполнены. 

Ответы менее чем 

на половину 

теоретических 

вопросов. 

Решение 

практических 

заданий не 

предложено. 

Шкала используется при оценивании всех компетенций и индикаторов достижения компетенций, 

предусмотренных данной программой дисциплины. 

10.4 Оценочные материалы для текущего контроля 

Ниже представлены примеры тестовых вопросов и контрольных заданий для текущего контроля. Полный 

текст всех тестов и контрольных заданий приведен в Фонде оценочных средств. 

Примеры тестового контроля по теме «Основы правоведения» (разделы 1,2) 

1. Какая теория происхождения государства связана с разрастанием семьи? 
а) марксистская; 
б) договорная; 
в) патриархальная; 
г) теологическая. 
 
2. Главный признак государства – это… 
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а) наличие руководящих лиц; 
б) наделение государственно-властными полномочиями; 
в) наличие исполнителей; 
г) самодостаточность. 
 
3.  Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во внешней политике 

– это 
а) политический режим; 
б) форма правления; 
в) форма административного устройства; 
г) государственный суверенитет. 
 
4. К законодательным органам государственной власти относят: 
а) суды; 
б) парламент; 
в) правительство; 
г) прокуратуру.  
 

5. Часть нормы, указывающая на неблагоприятные последствия при правонарушении – это _____________. 

Критерии для оценивания тестов 

Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил на 90% вопросов теста. 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 75-89% вопросов теста. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил на 60-74% вопросов теста. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил менее чем на 60% вопросов 

теста. 
 
Примеры тем докладов  
 
1. Философия права и ее предмет 
2. Право в системе социального регулирования 
3. Правовое регулирование и его механизм 
4. Социология права и ее предмет 
5. Сравнительное правоведение 
 
Критерии для оценивания доклада 
 
По данной дисциплине студентом может быть подготовлен доклад. Тема доклада определяется 

преподавателем с учетом пожеланий студента.  
Доклад – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 

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

Обычно доклад имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное содержание темы, 

заключение, список использованных источников, приложения. 
Оценивание доклада осуществляет преподаватель. Оценивается системность излагаемого материала, логика 

изложения и убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность 

срока сдачи, публичное выступление. 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент выполнил все требования к докладу: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению. 
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент выполнил основные требования к докладу, но при 

этом допустил недочѐты: имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объѐм доклада; имеются упущения в оформлении. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент существенно отступил от требований к 

докладу: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержаниидоклада; отсутствует вывод. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если тема доклада не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
Доклад, сданный студентом после окончания зачетной недели текущего семестра, не оценивается 

10.5 Оценочные материалы для итогового контроля освоения дисциплины  

Ниже представлены примеры вопросов к зачету. Полный перечень всех вопросов приведен в Фонде 

оценочных средств. 
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Примеры вопросов к зачету 
 
1. Основные теории происхождения права. 
2. Понятие и признаки государства. 
3. Механизм государства. 
4. Форма государства. 
5. Понятие и признаки права. 

10.6 Критерии оценивания и шкала оценок по зачету 

Оценка «зачтено» выставляется в случае, если студент отвечает на все вопросы, оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «не зачтено» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или явную 

недостаточность (менее 1/3) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

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. 
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. 
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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. 
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. 
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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.). 
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 
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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 

О-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 

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 

https://urait.ru/viewer/pravovedenie-488778#page/1
https://urait.ru/viewer/pravovedenie-488778#page/1
https://urait.ru/viewer/protivodeystvie-korrupcii-489752#page/1
https://urait.ru/viewer/protivodeystvie-korrupcii-489752#page/1
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Д-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 

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 

Электронные библиотечные ресурсы 
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/ (дата обращения 

01.06.2022). 
2 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: бесплатная электронная библиотека. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 01.06.2022). 
3 Информационный портал «EREPORT.RU: мировая экономика». Режим доступа: 

http://www.ereport.ru/stat.php (дата обращения 01.06.2022). 
4 Учебный курс «Правоведение» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа: 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=941 (дата обращения 01.06.2022). 
 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 (дата обращения 01.06.2022). 
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 (дата обращения 01.06.2022). 
7 Консультант плюс - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления Правительства 

Российской Федерации, нормативные акты. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 01.06.2022). 
8 Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» / Документы. Режим доступа: http://www.garant.ru/doc/ 

(дата обращения: 01.06.2022). 
9 Официальный интернет-портал правовой информации / Информационно-правовая система 

«Законодательство России». Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ips (дата обращения: 01.06.2022).  

10 ЭБС ««Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-3.1-
3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.) - https://e.lanbook.com/ 

11 ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г. Срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 
12 ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 221770707263777070100100120015811244 от 

16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://www.studentlibrary.ru/ 
13 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
14 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
 

https://urait.ru/viewer/pravovedenie-488888#page/5
https://urait.ru/viewer/pravovedenie-488888#page/5
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://www.ereport.ru/stat.php
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=941
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/doc/
http://pravo.gov.ru/ips
https://elibrary.ru/
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12.3 Программное обеспечение 
 

1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 
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)) 

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

бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

 

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  

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. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 

аудитории 
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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.  

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



Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.12 «Правоведение» 

1 Общая трудоемкость (з.е./час): 2/72. Контактная работа 34,35 часов, из них: лекционные 18, 

практические занятия 16. Самостоятельная работа студента 37,65 часов. Форма промежуточного контроля: 

зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «История», «Философия», «Культурология» и является 

основой для последующих дисциплин: «Экономика», «Безопасность жизнедеятельности», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Менеджмент в энергохозяйстве», «Нормативная база энергохозяйства». 
 
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 
учѐтом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 

норм. 
Гражданская позиция УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие 
противодействие коррупции в профессиональной деятельности, 

способы профилактики коррупции и ответственность за коррупционные 

правонарушения. 
УК-10.2 Формулирует гражданскую позицию нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 
УК-10.3 Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к коррупции. 
УК-10.4 Организует свою профессиональную деятельность, исключая 

любые коррупционные проявления. 

В результате сформированности компетенции студент должен: 
 

Знать: 
- действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; 
- правовые основы принятия управленческого решения; 
- действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; 
- способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению; 
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- сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими 

и иными условиями; 
- систему мер, направленных на предотвращение 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 коррупции в социуме; 
- выявлять различные проявления коррупционного поведения, грамотно их квалифицировать, реализовывать 

антикоррупционную политику; 
- осуществлять профессиональную деятельность на основе нетерпимого отношения к 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 коррупционному поведению; 
- навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к 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 

 
 

з.е. 
 

 
акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,95 34,35 
Лекции 0,5 18 
Практические занятия (ПЗ) 0,45 16 
Лабораторные работы (ЛР)  - 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,009 0,35 
Самостоятельная работа 1,045 37,65 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины (и 

другие виды самостоятельной работы) 
 
 

37,65 

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 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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой. 
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; 
 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. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП Б1.О.13  

Дисциплина Б1.О.13 «Экономика» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): математика, правоведение и является основой для 

последующих дисциплин: экономика энергетики и экономика энергетического производства. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Экономика» 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 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика предприятия (организации)» составляет 108 часов или 3 
зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

Вид учебной работы Объем, акад. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 
52,35 

Контактная работа - аудиторные занятия: 52,35 

В том числе:  
Лекции 34 

Практические занятия  18 
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Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
1 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,35 

Самостоятельная работа (всего): 55,65 
в том числе:  

Курсовая работа - 
 

Проработка лекционного материала  20 

Подготовка к практическим  занятиям 20 

Подготовка к тестированию и контрольным работам                 15,65 
Форма(ы) контроля: зачет 

  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

   Лекции 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

Прак. 
занятия 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

Лаб. 
   работы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

Сам. 
работа 

1 
Предмет экономической науки, 
экономические  ресурсы и цели общества 6  2 - 1  - - 3 

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 6  2  1  - - 3 

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 

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 
 

11,65  2  2    7,65 
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 ИТОГО 107,65  34  18  - - 55,65 

 Контактная работа - 
промежуточная аттестация 

0,35         

 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. 
 

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 
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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 

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 

+ + 
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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) 
дисциплин

ы 

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 

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» 
 

      2 
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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 контрольной работе по материалу лекционного курса; 
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 

10.1 Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– проверки решения задач на практических занятиях (использование формул); 
–выполнение контрольной работы .Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков 

(владений) текущий контроль организуется в форме проверки контрольной работы (решения простых и/или 

сложных практико-ориентированных заданий). 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – 

работа у доски, своевременная сдача тестов и контрольной работы. 

10.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных результатов обучения по 

дисциплине. Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.  
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на вопросы 

к зачету. Перечень вопросов доводятся до сведения обучающегося накануне контроля.   
Задание на зачете включают два теоретических вопроса и задачу. Трудоемкость заданий примерно 

одинакова.  

10.3 Оценивание результатов обучения 

Показатели оценивания сформированности компетенции (части компетенции) по дисциплине 

Сформированность знаний Сформированность умений Сформированность навыков и (или) 

опыта деятельности 

полнота, глубина, осознанность результативность, правильность, прочность, 

последовательность, рефлексивность 
качественность, скорость, автоматизм, 

редуцированность действий 

10.3.1 Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенции (части компетенции) по 

дисциплине при текущем контроле  

Показатели текущего 

контроля 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

Тестирование 
с оценкой* «отлично» 

или «хорошо». 
с оценкой 

«удовлетворительно» 
с оценкой 

«неудовлетворительно» 
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Выполнение 

контрольной работы  
с оценкой* «отлично» 

или «хорошо». 
с оценкой 

«удовлетворительно» 

с оценкой 

«неудовлетворительно» или 

не выполнены 
Решение задач на 

практических занятиях  
в полном объеме с 

высоким качеством 
в полном объеме 

не выполнены в полном 

объеме ко времени контроля 
Использование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

использует 

самостоятельно 
по указанию 

преподавателя 
не использует 

 *Критерии оценивания указаны в описании теста 

10.3.2. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Показатели оценки  
(дескрипторы) 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

оценка 

«отлично» 
оценка 

«хорошо» 
оценка 

«удовлетворительно» 

оценка 
«неудовлетворите-

льно» 

1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения 

заданий, предусмотренных 

программой. 

3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 

уверенность). 

4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия 

причинно-следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 

убежденность. 

7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к 

достижению высоких 

результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 

полное 

понимание 

проблемы.  

Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Полные ответы 

на все 

теоретические 

вопросы. 

Практические 

задания 

выполнены в 

полном объеме.  

Получены 

правильные 

значения всех 

расчетных 

(определяемых) 

величин. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы.  

Большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданию 

выполнены. 

Ответы по 

существу на 

все 

теоретические 

вопросы. 

Практические 

задания 

выполнены.  

Допущена 

неточность в 

расчете 

(определении) 

расчетной 

величины. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

 Ответы по 

существу на все 

теоретические 

вопросы, но не 

имеется 

доказательств, 

выводов, 

обоснований. 

Намечены схемы 

решения 

предложенных 

практических 

заданий 

Демонстрирует 

непонимание 

проблемы.  

Задания не 

выполнены. 

Ответы менее чем 

на половину 

теоретических 

вопросов. 

Решение 

практических 

заданий не 

предложено. 

Шкала используется при оценивании всех компетенций и индикаторов достижения компетенций, 

предусмотренных данной программой дисциплины. 

10.4 Оценочные материалы для текущего контроля 

Ниже представлены примеры тестовых вопросов и контрольных заданий для текущего контроля. Полный 

текст всех тестов и контрольных заданий приведен в Фонде оценочных средств. 
 

Примеры заданий на контрольную работу в виде задач (КР) 

Ситуационная задача 
 
В экономике периодически возникают взрывоопасные колебания деловой активности. На практике, по мнению 

Дж. Хикса, движение дохода наталкивается на определенные границы. Верхний предел задается уровнем полной 

занятости, а нижний предел определяется величиной амортизационных отчислений для простого восстановления 

основного капитала (актива). Поясните суть этого процесса. 
 
Задачи 
 
Задача 1 
Расходы семьи на потребление C = 1000 + 0,75Y. По данным таблицы рассчитайте объемы потребления и 

сбережения при каждом уровне дохода. Постройте графики функций потребления и сбережения. 
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Располагаемый доход (Y) Потребление (C) Сбережение (S)  
 

0   
1000   
2000   
3000   
4000   
5000   
6000   

 
задача 
Функция спроса имеет вид QD = 30 – 5P, функция предложения –  
QS = 5+ 2P.  
Определите: 
а) параметры равновесия на рынке данного товара; 
б) как изменятся объемы спроса и предложения, если цена установится на уровне 4 ден. ед., и чему будет равен 

объем продаж; 
в) как изменятся объемы спроса и предложения, если цена установится на уровне 6 ед., чему будет равен объем 

продаж; 
г) как изменятся параметры равновесия, если правительство установит налог с продаж в размере 1,5 ден. ед. с 

единицы продукции. 

 

Критерии для оценивания контрольной работы 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при 

решении предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 1/3).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 1/3) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 

 

 

10.5 Оценочные материалы для итогового контроля освоения дисциплины  

Ниже представлены примеры вопросов и задач, включаемые в задания для зачета. Полный перечень всех 

вопросов и задач приведен в Фонде оценочных средств. 

 Примеры вопросов к зачету 

1. Введение в экономическую теорию  
2. Потребности, ресурсы, блага 
3. Кривая производственных возможностей 
4. Методы экономической теории 
5. Рыночный спрос 
6. Факторы, влияющие на изменение спроса 
7. Характеристика основных школ в экономической теории 
8. Эластичность спроса и предложения 
9. Варианты эластичности спроса 
10. Виды издержек 
11. Спрос и предложение земли 
12. Рынок труда 
13. Рынок капитала 
14. Типы рыночных структур 
15. Совершенная конкуренция 
16. Монополия 
17. Монополистическая конкуренции 
18. Олигополия 
19. Потребительские предпочтения  и предельная полезность 
20. Предмет макроэкономики 
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Пример задач для зачета 

Ситуационная задача 
 
Некоторые экономисты считают, что в России надо создавать крупные производственно-торговые предприятия 

типа западных промышленно-финансовых групп: именно они смогут организовать и упорядочить движение 

товарных потоков и обеспечить экономический рост. Крупные оптовики не гонятся за высокой прибылью с 

единицы товара, но обеспечивают ее получение за счет увеличения объемов и оборота продаж. Крупные оптовики 

сами определяют розничные цены товаров, а розничный продавец может только договариваться о своей доле в 

этой цене. В индустриально развитых странах примерно половина продукции реализуется по ценам, 

устанавливаемым небольшим числом ТНК. Такими методами можно ликвидировать «накрутки» цен и 

неопределенность в реализации продукции. Согласны ли вы с таким решением проблемы реализации? Приведите 

аргументы «за» и «против». О каких типах конкуренции идет речь? 
 
Задача 
 
1. Функция общих затрат предприятия имеет вид TC = 10Q + 2,5Q2 + 40. 
Определите выражения для FC, VC, MC, AC, AFC, AVC как функции от Q (объема). Дайте практическую 

интерпретацию затрат и поясните характер их изменения. 
 
Задача 
 
2.Насколько надо увеличить инвестиции, чтобы ВНП вырос с 50 до 100 млрд долл., если MPC = 0,75? Дайте 

определение показателям MPC и MPS. 
 

 

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 



 

13 
 

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.  
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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. 

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). 
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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: 
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- 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. 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 
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: 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 

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
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/Матвеева_2части_сайт.pdf?ysclid=lbcd8sfhst482308891
https://id.hse.ru/data/2017/12/26/1172461576/Матвеева_2части_сайт.pdf?ysclid=lbcd8sfhst482308891
https://id.hse.ru/data/2017/12/26/1172461576/Матвеева_2части_сайт.pdf?ysclid=lbcd8sfhst482308891
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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/ (дата обращения 

01.06.2021). 
2 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: бесплатная электронная библиотека. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 01.06.2022). 
3 Информационный портал «EREPORT.RU: мировая экономика». Режим доступа: 

http://www.ereport.ru/stat.php (дата обращения 01.06.2022). 
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 (дата обращения 01.06.2022). 
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 ««Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-3.1-

3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.) - https://e.lanbook.com/ 
7 ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г. Срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 
8 ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг 

по предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 221770707263777070100100120015811244 от 

16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://www.studentlibrary.ru/ 
9 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
10 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
 

12.3 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)) 

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* 

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* 

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://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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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. 

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. 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.О.13 «Экономика» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 53,35 часов, из них: лекционные 34, практические 

занятия 18. Самостоятельная работа студента 55,65 часов. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика» реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): математика, правоведение и является основой для 

последующих дисциплин: экономика энергетики и экономика энергетического производства 

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 Объем, акад. ч. 
в том числе в форме 

практической 

подготовки, акад. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 108 28 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 
53,35 
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Контактная работа - аудиторные занятия: 52,35 28 
В том числе:   
Лекции 34 14 
Практические занятия  18 14 
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
1 

 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,35  
Самостоятельная работа (всего): 55,65 - 
в том числе:   

Курсовая работа - 
 

- 

Проработка лекционного материала  20 - 

Подготовка к практическим  занятиям 20 - 

Подготовка к тестированию и контрольным работам               15,65 - 

Форма(ы) контроля: зачет                    
  - 

  

 
 
  







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 допол-

нений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467).; 
Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности об-

разовательного 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 програм-

мам 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) феде-

рального 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 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания 

дисциплины кафедрой. 
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. 
 
Область применения программы 
 
Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленность (профиль) «Электроснабжение» (уровень 

бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.03.2018 г. N 50467). 
 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является изучения основ электроснабжения, электрических сетей и систем, требова-

ний к СЭС. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- изучение истории энергетики; 
- изучение основных направлений развития современной электроэнергетики и электротехники; 
- изучение видов профессиональной деятельности в электроэнергетике; 
- приобретение знаний о принципах построения электрических систем; 
- приобретение знаний по теоретическим основам электроснабжения потребителей различного назначения.  
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина Б1.О.14 Введение в специальность относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

Является обязательной для освоения в 1 семестре, на 1 курсе. 
Дисциплина Введение в специальность профессионально ориентирует студентов, позволяет им получить до-

статочно полное представление о будущей профессии, быстрее адаптироваться к новым условиям учебы в институте. 
Дисциплина является основой для последующей дисциплин "Учебная практика. Ознакомительная практика", 

"Теоретические основы электротехники". 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Введение в специальность» направлено на приобретение следующих компетен-



ций и индикаторов их достижения: 
 
Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: 

 
Наименование категории 

(группы) универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции  

Самоорганизация и самораз-

витие 
УК-6 
Способен управлять сво-

им временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов обра-

зования в течение всей 

жизни 

УК-6.1  
Использует инструменты и методы управления временем 

при выполнении конкретных задач, проектов, при дости-

жении поставленных целей 
УК-6.2 
Оценивает требования рынка труда и предложения образо-

вательных услуг для выстраивания траектории собственно-

го профессионального роста  

УК-6.3  
Определяет приоритеты собственной деятельности, лич-

ностного развития и профессионального роста 

УК-6.4 
Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития 
 
Знать:  

 основные принципы самовоспитания и самообразования, саморазвития и самореализации, использования творче-

ского потенциала собственной деятельности; 
 требования рынка труда и предложения образовательных услуг; 
 основные приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста; 
 особенности профессиональной карьеры и стратегии профессионального развития. 

  
Уметь:  

 раскрывать технологии получения знаний, умений и специальных навыков; 
 систематизировать и структурировать необходимую информацию для решения профессиональных задач; 
 выбирать технологии целеполагания и целедостижения для постановки целей личностного развития и профессио-

нального роста; 
 планировать профессиональную карьеру. 

 
Владеть:  

 основами современной организационной культуры, рационального использования собственного времени 
 навыками расстановки приоритетов собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста 
 оценкой собственных (личностных, ситуативных, временных) ресурсов, выбором способов преодоления личност-

ных ограничений на пути достижения целей 
 способностью определять стратегию профессионального развития 

 
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Введение в специальность» составляет 72 часов или 2 зачетные еди-

ницы (з.е). Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

Вид учебной работы 
Объем 

з.е. акад. ч. астр. 

ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,9 32,3 24,23 
Лекции 0,44 16 12 

Практические занятия 0,44 16 12 
Лабораторные работы    

Контактная самостоятельная работа    
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,3 0,23 

Самостоятельная работа: 1,1 39,7 29,78 
Самостоятельное изучение дисциплины 1,1 39,7 29,78 

 
Форма (ы) контроля: 

Реферат 



 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 
 

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 Введение. Общие сведения о 

направлении подготовки 

13.03.02 "Электроэнергетика и 

электротехника" 

6  2  2    2 

2 История энергетики 6  2  2    2 
3 Социальные и экологические 

аспекты энергетики 
6  2  2    2 

4 Электроэнергетика в современ-

ной экономике 
6  2  2    2 

5 Производство электроэнергии. 

Виды станций. 
6  2  2    2 

6 Альтернативные источники 

энергии. 
6  2  2    2 

7 Устройство вырабатывающее 

электроэнергию. Генератор.  
6  2  2    2 

8 Устройство потребляющее 

электроэнергию. Асинхронный 

двигатель 

6  2  2    2 

9 Подготовка  реферата 23,7        23,7 
 Вид аттестации (реферат)          

 Контроль аттестации 0,3         
 ИТОГО 72  16  16    39,7 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
  

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Общие сведения о направ-

лении подготовки 13.03.02 "Электро-

энергетика и электротехника" 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 
«Электроэнергетика и электротехника" квалификация изучаемых ими 

дисциплин. Обзор основной и дополнительной литературы по направле-

нию подготовки. Основные термины в электроэнергетике. Обзор норма-

тивно-технических документов, регламентирующих работу электроэнер-

гетической отрасли. Основные понятия и взаимосвязи в электроэнерге-

тике 

2 
История энергетики Периоды развития электроэнергетики. Обзор наиболее значимых дости-

жений ученых в электроэнергетике  

3 

Социальные и экологические аспекты 

энергетики 
Роль энергетики в развитии научно-технического прогресса. Виды энер-

горесурсов. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. 

Негативные факторы, оказывающие влияние на окружающую среду. 

Международное природоохранное регулирование.  

4 
Электроэнергетика в современной 

экономике 
Производство электроэнергии в странах мира. Структура установленной 

мощности электростанций России по типам станций. Структура потреб-

ления электроэнергии по отраслям. Экспорт электроэнергии из РФ. 

5 
Производство электроэнергии. Виды 

станций 
Принцип работы АЭС, ГЭС, ГАЭС, ТЭС. Конструктивные элементы 

станций. 

6 
Альтернативные источники энергии. Достоинства и недостатки альтернативных источников энергии. Геотер-

мальная энергетика. Ветроэнергетика.  Солнечные ЭС. Приливные ЭС 

7 
Устройство вырабатывающее элек-

троэнергию. Генератор 
Принцип действия генератора. Основные части генератора. 

8 
Устройство потребляющее электро-

энергию. Асинхронный двигатель 
Принцип действия асинхронного двигателя. Основные части асинхрон-

ного двигателя. 
 
7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и ин-



дикаторами их достижения: 
 

Код компетенции 
Содержание ком-

петенции 
(результаты освое-

ния ОПОП) 

Код и наименование  инди-

катора достижения компе-

тенции, закрепленного  за 

дисциплиной Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1 семестр 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

УК-6 
Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазви-

тия на основе 

принципов обра-

зования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1  
Использует инструмен-

ты и методы управления 

временем при выполне-

нии конкретных задач, 

проектов, при достиже-

нии поставленных целей 

Знать: основные принципы самовоспитания и самооб-

разования, саморазвития и самореализации, использо-

вания творческого потенциала собственной деятель-

ности  

+  +  +  +  

Уметь: раскрывать технологии получения знаний, 

умений и специальных навыков; 
+  +  +  +  

Владеть: основами современной организационной 

культуры, рационального использования собственного 

времени 

+  +  +  +  

УК-6.2 
Оценивает требования 

рынка труда и предло-

жения образовательных 

услуг для выстраивания 

траектории собственно-

го профессионального 

роста  

Знать: требования рынка труда и предложения 

образовательных услуг 
+  +      

Уметь: систематизировать и структурировать необхо-

димую информацию для решения профессиональных 

задач 

+  +      

Владеть: навыками расстановки приоритетов соб-

ственной деятельности, личностного развития и про-

фессионального роста 

+  +      

УК-6.3 
Определяет приоритеты 

собственной деятельно-

сти, личностного разви-

тия и профессионально-

го роста 

Знать: основные приоритеты собственной деятельно-

сти, личностного развития и профессионального роста 
 +  +    + 

Уметь: выбирать технологии целеполагания и целедо-

стижения для постановки целей личностного развития 

и профессионального роста 

 +  +    + 

Владеть: оценкой собственных (личностных, ситуа-

тивных, временных) ресурсов, выбором способов пре-

одоления личностных ограничений на пути достиже-

ния целей 

 +  +    + 

УК-6.4 
Строит профессиональ-

ную карьеру и опреде-

ляет стратегию профес-

сионального развития 

Знать: особенности профессиональной карьеры и 

стратегии профессионального развития  
 +   + +   

Уметь: планировать профессиональную карьеру  +   + +   

Владеть: способностью определять стратегию профес-

сионального развития 
 +   + +   

 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 

 
№ п/п 

№ раздела дисци-

плины 
 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

час. 

1 1 
Введение. Общие сведения о направлении подготовки 13.03.02 "Электро-

энергетика и электротехника" 
2 

2 2 История энергетики 2 
3 3 Социальные и экологические аспекты энергетики 2 
4 4 Электроэнергетика в современной экономике 2 
5 5 Производство электроэнергии. Виды станций 2 
6 6 Альтернативные источники энергии. 2 
7 7 Устройство вырабатывающее электроэнергию. Генератор 2 
8 8 Устройство потребляющее электроэнергию. Асинхронный двигатель 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 предусматри-

вает:  



- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными систе-

мами, 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 реферата по теме индивидуального задания. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам 

надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литера-

турных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекоменду-

ется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных ис-

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

щегося 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 
 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инно-

вационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные техно-

логии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информацион-

ные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в инфор-

мационной 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 дисци-

плины. 
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 ма-

териала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинарских (практических) занятий является обсуждение наиболее про-

блемных и сложных вопросов по отдельным темам. В обязанности преподавателя входят: оказание методиче-

ской помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление 

процессом выполнения заданий. 
Активность на практических занятиях оценивается по устным опросам. 
 
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 рекомен-

дованной 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 Реферат 

Реферат – это итог самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов анализа теоретических основ определенной научно-
исследовательской (учебно-исследовательской) темы, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  
 
По самостоятельному выполнению реферата 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При оформлении реферата целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть тему реферата, записать кратко его содержание. 
2. Наметить несколько источников информации по теме, выбрать объем информации из источников полностью рас-

крывающий тему реферата. 
3. Если позволяет тема реферата, обязательно наличие в нем рисунков, поясняющих теорию. 
4. Собрав информацию в общем виде, нужно, правильно оформить все разделы реферата. 
5. В заключении указать выводы по теме. 
Составление реферата принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся самостоятельно разви-

вает мышление и укрепляет волю. Оформление реферата ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер пе-

ред сдачей, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В рекомендуемой литературе имеется необходимая информа-

ция для составления разделов реферата. 
 
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 в энергетике. 
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые каче-

ства и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподава-

тель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недо-

пустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 
3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом ос-

новную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое по-

нимание.  
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 орга-

низовать 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 занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изу-

чения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о исполь-

зовании учебно-методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения ма-

териала 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, 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 деятель-

ностью 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. 
 
11.7. 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.  
 
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. 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 пре-

подавания 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 отноше-

ний 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 спе-

циального 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 обес-

печивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для ор-

ганизации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме пе-

чатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, специализи-

рованные 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 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 дисциплины  
 
а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Введение в специальность: Электроэнергетика 

[Текст] : учеб. для вузов / В. А. Веников, Е. В. Пу-

тятин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк. , 

1988. - 239 с. : ил. - (в пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Демидова, Г.Л. Введение в специальность Электро-

энергетика и электротехника [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Г.Л. Демидова, Д.В. Луки-

чев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ 

ИТМО, 2016. — 108 с. 

https://e.lanbook.com/book/91370. Да 

 
б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

Введение в электроэнергетику [Текст] : ме-

тодические указания / сост.: Е. Д. Стебунова, 

А. Ю. Стекольников, Т. Ю. Чиркова. - Ново-

московск : [б. и.], 2004. - 68 с. - (ФГБОУ ВПО 

РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский 

ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
 

12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
Электронные библиотечные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-2667/2020 от 26.09.2021г. Срок действия с 

26.09.2020г. по 25.09.2021 г.) - https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г., на оказа-

ние услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 21 1 7707072637 770701001 0014 001 

5814 244 от 16.03.2021г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 
2. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022на оказание 

услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244от 16.03.2021г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
 
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 
1. Справочная Правовая Система «Консультант Юрист смарт-комплект Базовый ОВК-Ф» для нужд Но-

вомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева (контракт № 09-15ЭА/2022. ИКЗ 

221770707263777070100100050016311244 от 05.04.2022г. Срок действия с 05.04.2022г. по 31.03.2023г.) - 
http://www.consultant.ru/ 



2. База данных «Сitforum» -  http://citforum.ru/ 
3. База предприятий, компаний и организаций РФ по различным областям деятельности - 

http://www.baza-r.ru/ 
4. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Га-

рант.ру») - http://www.garant.ru/ 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - 

http://olden.rsl.ru/ 
7. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
8. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
9. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 
10. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 
11. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 
12. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 
 

12.3 Программное обеспечение 
 

1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 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)) 
3. Архиватор 7zip -  распространяется под лицензией GNU LGPL license 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC, мобильное приложение Acrobat Reader - бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории кафедры "Электроснабжения" для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции - оснащены видеопроектором, компьютерами, принтерами. А также помещения для самостоятельной рабо-

ты 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 по-

мещений для самостоятельной работы, кол-во 

посадочных мест 

Приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и ли-

цами с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 
Лекционная аудитория 125 (Тульская об-

ласть, Новомосковский район, г. Новомос-

ковск, улица Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-

ное хранение в ауд. 125), 18 посадочных мест 

приспособлено 

(аудитория на 1 

этаже) 
Аудитория для практических занятий, 

групповых и индивидульных консультаций, 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 220 (Тульская 

область, Новомосковский район, г. Ново-

московск, улица Трудовые Резервы, дом 

29/19)  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-

ное хранение в ауд. 227) 24 посадочных места. 

 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 219 (Тульская область, Новомос-

ковский район, г. Новомосковск, улица Тру-

довые Резервы, дом 29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 

512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт 

(2 шт.) с возможностью просмотра видеомате-

риалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным обра-

зовательным и информационным ресурсам, базе 

данных электронного каталога НИ РХТУ, си-

 

https://www.twirpx.com/


стеме управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. Принтер ла-

зерный. Сканер. 24 посадочных места. 
Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

ауд. 224а   (Тульская область, Новомосков-

ский район, г. Новомосковск, улица Трудо-

вые Резервы, дом 29/19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для 

проведения профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебно-методические пособия по дисциплине; раздаточный материал.  
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; видеоматериал 

для иллюстрации лекционного материала; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в 

печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 
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 видео-

материалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информаци-

онным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. Проектор, Экран, МФУ.    

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование  разде-

лов Основные показатели оценки 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и 

оценки 
Введение. Общие 

сведения о направле-

нии подготовки 

13.03.02 "Электро-

энергетика и электро-

техника" 

 Знать:  
 основные принципы самовоспитания и самообразования, саморазвития и саморе-

ализации, использования творческого потенциала собственной деятельности; 
 требования рынка труда и предложения образовательных услуг; 
 основные приоритеты собственной деятельности, личностного развития и про-

фессионального роста; 
 особенности профессиональной карьеры и стратегии профессионального разви-

тия.  
 Уметь:  
 раскрывать технологии получения знаний, умений и специальных навыков; 
 систематизировать и структурировать необходимую информацию для решения 

профессиональных задач; 
 выбирать технологии целеполагания и целедостижения для постановки целей 

личностного развития и профессионального роста; 
 планировать профессиональную карьеру. 
 Владеть:  
 основами современной организационной культуры, рационального использова-

ния собственного времени; 
 навыками расстановки приоритетов собственной деятельности, личностного раз-

вития и профессионального роста; 
 оценкой собственных (личностных, ситуативных, временных) ресурсов, выбором 

способов преодоления личностных ограничений на пути достижения целей; 
 способностью определять стратегию профессионального развития 

Устный опрос 

 
Устный опрос 

История энергетики 

Социальные и эколо-

гические аспекты 

энергетики 

Устный опрос 

Электроэнергетика в 

современной эконо-

мике 

Устный опрос 

Производство элек-

троэнергии. Виды 

станций. 

Устный опрос  

Альтернативные ис-

точники энергии. 
Устный опрос  

Устройство выраба-

тывающее электро-

энергию. Генератор.  

Устный опрос  

Устройство потреб-

ляющее электроэнер-

гию. Асинхронный 

двигатель 

Устный опрос  

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Введение специальность» 

1 Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 ак.час или 2 зачетных единицы (з.е)   
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.О.14. Введение специальность  относится к  обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

Является обязательной для освоения в 1 семестре, на 1 курсе. 
Дисциплина Введение в специальность профессионально ориентирует студентов, позволяет им получить до-

статочно полное представление о будущей профессии, быстрее адаптироваться к новым условиям учебы в институте. 
Дисциплина является основой для последующей дисциплин "Учебная практика. Ознакомительная практика", 

"Теоретические основы электротехники". 
3 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является  изучения основ электроснабжения, электрических сетей и систем,  требо-

ваний к СЭС. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- изучение истории энергетики; 
- изучение основных направлений развития современной электроэнергетики и электротехники; 
- изучение видов профессиональной деятельности в электроэнергетике; 
- приобретение знаний о принципах построения электрических систем; 
- приобретение знаний по теоретическим основам электроснабжения потребителей различного назначения.  

4. Содержание дисциплины 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Общие сведения о 

направлении подготовки 

13.03.02 "Электроэнергетика и 

электротехника" 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки «Элек-

троэнергетика и электротехника" квалификация изучаемых ими дисциплин. 
Обзор  основной и дополнительной литературы по направлению подготовки. 

Основные термины в электроэнергетике. Обзор нормативно-техничских до-

кументов регламентирующих работу электроэнергетической отрасли. Основ-

ные понятия и взаимосвязи в электроэнергетике 

2 
История энергетики Периоды развития электроэнергетики. Обзор наиболее значимых достижений 

ученых в электроэнергетике  

3 

Социальные и экологические 

аспекты энергетики 
Роль энергетики в развитии научно-технического прогресса. Виды энергоре-

сурсов. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. Негативные 

факторы оказывающие влияние на окружающую среду. Международное при-

родоохранное регулирование.  

4 
Электроэнергетика в совре-

менной экономике 
Производство электроэнергии в странах мира. Структура установленной 

мощности электростанций России по типам станций. Структура потребления 

электроэнергии по отраслям. Экспорт электроэнергии из РФ. 

5 
Производство электроэнергии. 

Виды станций 
Принцип работы АЭС, ГЭС, ГАЭС, ТЭС. Конструктивные элементы станций. 

6 
Альтернативные источники 

энергии. 
Достоинства и недостатки альтернативных источников энергии. Геотермаль-

ная энергетика. Ветроэнергетика.  Солнечные ЭС. Приливные ЭС 

7 
Устройство вырабатывающее 

электроэнергию. Генератор 
Принцип действия генератора. Основные части генератора. 

8 
Устройство потребляющее 

электроэнергию. Асинхронный 

двигатель 

Принцип действия асинхронного двигателя. Основные части асинхронного 

двигателя. 

 
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, т.е. изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 
Наименование категории 

(группы) универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции  

Самоорганизация и 

саморазвитие 

УК-6 
Способен управлять сво-

им временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов обра-

зования в течение всей 

жизни 

УК-6.1  
Использует инструменты и методы управления временем 

при выполнении конкретных задач, проектов, при дости-

жении поставленных целей 
УК-6.2 
Оценивает требования рынка труда и предложения образо-

вательных услуг для выстраивания траектории собственно-

го профессионального роста  



УК-6.3 
Определяет приоритеты собственной деятельности, лич-

ностного развития и профессионального роста 

УК-6.4 
Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития 
 
Знать:  

 основные принципы самовоспитания и самообразования, саморазвития и самореализации, использования творче-

ского потенциала собственной деятельности; 
 требования рынка труда и предложения образовательных услуг; 
 основные приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста; 
 особенности профессиональной карьеры и стратегии профессионального развития. 

  
Уметь:  

 раскрывать технологии получения знаний, умений и специальных навыков; 
 систематизировать и структурировать необходимую информацию для решения профессиональных задач; 
 выбирать технологии целеполагания и целедостижения для постановки целей личностного развития и профессио-

нального роста; 
 планировать профессиональную карьеру. 

 
Владеть:  

 основами современной организационной культуры, рационального использования собственного времени 
 навыками расстановки приоритетов собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста 
 оценкой собственных (личностных, ситуативных, временных) ресурсов, выбором способов преодоления личност-

ных ограничений на пути достижения целей 
 способностью определять стратегию профессионального развития 

 

Вид учебной работы 
Объем 

з.е. акад. ч. астр. 

ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,9 32,3 24,23 
Лекции 0,44 16 12 

Практические занятия 0,44 16 12 
Лабораторные работы    

Контактная самостоятельная работа    
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,3 0,23 

Самостоятельная работа: 1,1 39,7 29,78 
Самостоятельное изучение дисциплины 1,1 39,7 29,78 

 
Форма (ы) контроля: 

Реферат 

 



   



 
 

 



            
 
 

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 уче-

том дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и выс-

шего 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., регистрацион-

ный 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 магистра-

туры 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 соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Миню-

сте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделее-

ва и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрами «Оборудование химических производств» и 

«Электроснабжение промышленных предприятий»  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 дистан-

ционных образовательных технологий полностью или частично. 
 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области изучения тех-

нологии получения электротехнических и конструкционных материалов и их характеристик. Изучение поведения 

материалов в электрических, магнитных и тепловых полях и законов, которым подчиняются явления, происходя-

щие в материалах; величин характеризующих свойства материалов. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- получение теоретических знаний о физической сущности явлений, происходящих в материалах при воз-

действии на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации и показать их влияние на структуру 

и свойства материалов; 
- изучение теории и практики различных способов упрочнения материалов, обеспечивающих высокую 

надежность и долговечность деталей машин, электротехнических приборов и других изделий; 
- изучение основных групп металлических и неметаллических материалов, их свойств и область примене-

ния; 
- изучение основных типов и свойств электротехнических материалов, применяемых в электроэнергетике; 



- изучение свойств и применение проводниковых, сверхпроводниковых и электроизоляционных материа-

лов; 
- освоение использование современных информационных технологий при проведении исследований 

свойств конструкционных и электротехнических материалов. 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Электротехническое и конструкционное материаловедение относится к обязательной части 

блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 2,3 семестре, на 1, 2 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Ма-

тематика, Физика, Химия и является основой для последующих дисциплин: Электрические и электронные аппара-

ты, Теоретическая механика, Теоретические основы электротехники. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достиже-

ния: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-5. Способен использовать свойства конструкци-

онных и электротехнических материалов в расчетах 

параметров и режимов объектов профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Демонстрирует знание областей применения, 

свойств, характеристик и методов исследования конструкци-

онных материалов, выбирает конструкционные материалы в 

соответствии с требуемыми характеристиками для использо-

вания в области профессиональной деятельности 

ОПК-5.2. Демонстрирует знание областей применения, 

свойств, характеристик и методов исследования электротех-

нических материалов, выбирает электротехнические матери-

алы в соответствии с требуемыми характеристиками 

ОПК-6. Способен проводить измерения электрических 

и неэлектрических величин применительно к объек-

там профессиональной деятельности 

ОПК-6.1. Знает средства измерения, проводит измерения элек-

трических и неэлектрических величин, обрабатывает результа-

ты измерений 

ОПК-6.2 Умеет проводить измерения электрических и неэлек-

трических величин, обрабатывать результаты измерений при-

менительно к объектам профессиональной деятельности 

ОПК-6.3 Владеет навыками измерения электрических и не-

электрических величин, средствами обработки результатов 

измерений применительно к объектам профессиональной дея-

тельности 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
- физические закономерности взаимосвязи состава, структуры и свойств материалов разного функционального назначения; 
- области применения, свойств, характеристик и методов исследования электротехнических материалов, выбирает электротех-

нических материалы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в области профессиональной деятель-

ности; 
- средства измерения электрических и неэлектрических величин, погрешность приборов. 
Уметь: 
- количественно оценивать свойства материалов разного функционального назначения; определять функциональные свойства 

материалов для конкретных условий технического применения; 
- определять основные параметры электротехнических материалов; 
- выбирать средства измерения, проводить измерения электрических и неэлектрических величин, обрабатывать результаты из-

мерений и оценивать их погрешность. 
Владеть: навыками разработки методик экспериментального исследования свойств материалов разного функционального 

назначения; навыками составления нормативно-технической документации на материалы и полуфабрикаты; 
 - навыками выбора электротехнических материалов, используемых в оборудовании электроэнергетической промышленности 



- методиками измерения и анализа измеренных величин электротехнических материалов, для вынесения заключения об их це-

лесообразности применения в электроэнергетической промышленности. 
 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 час или 6 зачетных единиц (з.е). Семестры 2 и 3.  
2 семестр- зачет. 

Вид учебной работы 
Объем 2 семестр 

з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа- аудиторные занятия: 1,45 52,35 39,26 
В том числе:    
Лекции 0,5 18 13,5 
Лабораторные работы (ЛР) 0,94 34 25,5 
 Контроль аттестации (Кат) 0,01 0,35 0,26 
Самостоятельная работа (всего) 1,55 55,65 41,74 

Контактная самостоятельная работа 0,06 2 1,5 
Проработка лекционного материала 0,5 18 13,5 
Подготовка к лабораторным занятиям 0,44 16 12,0 
Подготовка к тестированию 0,55 19,65 14,74 
    
Форма контроля зачет 

3 семестр - экзамен 

Вид учебной работы 
Объем 3 семестр 

з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа- аудиторные занятия: 1,04 37,3 27,98 
В том числе:    
Лекции 0,5 18 13,5 
Лабораторные работы (ЛР) 0,5 18 13,5 

 Контроль аттестации (Кат) 0,01 0,3 0,23 
Консультация 0,03 1 0,75 
Самостоятельная работа (всего) 0,97 35,0 26,25 

Контактная самостоятельная работа  (текущие 

консультации) 
0,14 5 

3,75 

Проработка лекционного материала 0,56 20 15,0 
Подготовка к лабораторным занятиям 0,28 10 7,5 
Контроль 0,99 35,7 26,78 
    
Промежуточная аттестации (экзамен)    
Форма контроля Экзамен 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

2 семестр 

1. 
Тема 1. Предмет материа-

ловедения. Свойства ма-

териалов. 

Введение. Материаловедение как наука. Механические свойства матери-

алов и методы их определения. Физические и технологические свойства 

материалов. 

2. 
Тема 2. Кристаллическое 

строение металлов. 

Атомно- кристаллическое строение металлов, диффузионные процессы в 

металле, формирование структуры металлов и сплавов при кристаллиза-

ции. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного метал-

ла. 
3. 

Тема 3. Строение сплавов 
Строение сплавов. Фазы и структурные составляющие. Критические точ-

ки. Типовые диаграммы состояния. Фазовый анализ сплавов: правило 



концентраций и отрезков. Прогнозирование свойств сплавов: правило 

Курнакова и Бочвара. Диаграмма состояния «железо-цементит». 
4. Тема 4. Промышленные 

железоуглеродистые спла-

вы.  

Стали:  влияние углерода и примесей на свойства;  классификация и мар-

кировка. Углеродистые стали. Легированные стали. Конструкционные 

чугуны. Коррозионностойкие, жаропрочные и жаростойкие стали и спла-

вы на железоникелевой и никелевой основе. 

5. 
Тема 5. Цветные сплавы. 

Композиционные матери-

алы. 

Цветные конструкционные сплавы. Композиционные материалы. Новые 

металлические и неметаллические материалы. 

6. 

Тема 6. Термическая и 

химико- термическая об-

работка сплавов. 

Теория и технология термической обработки стали. Мартенситное пре-

вращение. Превращения при отпуске. Структуры отпуска. Режимные па-

раметры термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

Химико-термическая обработка. 

7. 

Тема 7. Основы техноло-

гии конструкционных ма-

териалов. 

Основы производства материалов: металлических, неметаллических, 

композиционных. Формообразование заготовок. Производство заготовок 

из литейных и деформируемых материалов. Изготовление деталей из 

композиционных материалов. Изготовление резиновых полуфабрикатов и 

деталей. Формирование поверхностей деталей резанием, электрофизиче-

скими и электрохимическими способами. 
3 семестр 

8. 
Тема 8. Введение в ЭТи 

КМ. Диэлектрики. Поля-

ризация. 

Классификация электротехнических материалов. Основные свойства ди-

электриков. Поляризация, ее виды. Электропроводность диэлектриков.  

9. 
Тема 9. Потери в диэлек-

триках. Пробой в диэлек-

триках. 

Физико-химические и механические свойства диэлектриков. Потери в 

диэлектриках. Тангенс угла диэлектрических потерь. Пробой диэлектри-

ков. Виды пробоя в диэлектриках . 

10. 
Тема 10. Газообразные 

диэлектрики. 
Применение газообразных диэлектриков. Преимущества и недостатки 

газообразных диэлектриков. Процессы происходящие в газообразных 

диэлектриках под действием источников энергии. 

11. 
Тема 11. Жидкие диэлек-

трики. 
Трансформаторное масло, его получение, свойства. Испытание масла на 

пробой. Синтетические жидкости, их свойства. 

12. 
Тема 12. Твердые диэлек-

трики. 
Классификация твердых диэлектриков. Высокополимерные вещества 

происхождение. Процессы получения полимеров. Электрические свой-

ства полимеров. Применение полимеров в энергетике. 

13. 
Тема 13. Проводниковые 

материалы. 
Классификация проводниковых материалов. Свойства проводников. Ко-

личественные характеристики  свойств проводников. Применение про-

водниковых материалов. 

14. 
Тема 14. Магнитные мате-

риалы. 
Классификация материалов по свойству намагничиваемости. Магнитные 

материалы, их свойства. Магнитно-твердые материалы, их применение. 

Магнитно-мягкие материалы, практическое применение. 

15. 
Тема 15. Полупроводники. Электропроводность полупроводников. Основные свойства и характери-

стики полупроводников. Германий, Кремний, Селен. 
 

6.2. Разделы дисциплины и виды занятий  

2 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. 

Тема 1. Предмет материалове-

дения. Свойства материалов. 
26 

- 

2 

- - - 

12 

- 

12 

2. 
Тема 2. Кристаллическое стро-

ение металлов. 
12 

- 
2 

- - - 
3 

- 
7 

3. Тема 3. Строение сплавов 12 - 2 - - - 4 - 6 

4. 

Тема 4. Промышленные желе-

зоуглеродистые сплавы.  16 
- 

4 
- - - 

4 
- 

8 



5. 

Тема 5. Цветные сплавы. Ком-

позиционные материалы. 12 
- 

2 
- - - 

3 
- 

7 

6. 

Тема 6. Термическая и химико- 
термическая обработка спла-

вов. 
12 

 
2 

   
4 

 
6 

7. 

Тема 7. Основы технологии 

конструкционных материалов. 18 
 

4 
   

4 
 

9,65 

 ИТОГО 108 - 18 - - - 34 - 55,65 
3 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. 

Тема 8. Введение в электро-

техническое материаловеде-

ние. Диэлектрики. Поляриза-

ция. 

6 

- 

2 

- - - 

 

- 

4 

2. 
Тема 9.  Потери в диэлектри-

ках. Пробой в диэлектриках. 
6 

- 
2 

- - - 
 

- 
4 

3. 
Тема10. Газообразные ди-

электрики. 
12 - 2 - - - 6 - 4 

4. 
Тема 11. Жидкие диэлектри-

ки. 
6 

- 
2 

- - - 
 

- 
4 

5. 
Тема 12. Твердые диэлектри-

ки. 
21 

- 
2 

- - - 
12 

- 
7 

6. 
Тема 13. Проводниковые ма-

териалы. 
8 

 
4 

   
 

 
4 

7. 
Тема 14. Магнитные матери-

алы. 
6 

 
2 

   
 

 
4 

8 Тема 15. Полупроводники. 6  2      4 

 
Консультация перед экзаме-

ном 
1 

 
 

   
 

 
 

 Экзамен 0,3         

 

Контроль: подготовка к экза-

мену 
35,7 

 
 

   
 

 
 

 ИТОГО 108 - 18 - - - 18 - 35 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

Р
аз

д
ел

 1
0

 

Р
аз

д
ел

 1
1

 

Р
аз

д
ел

 1
2

 

Р
аз

д
ел

 1
3

 

Р
аз

д
ел

 1
4

 
Р

аз
д

ел
 1

5
 

 Знать:                 

1 - физические закономерности взаимосвязи состава, струк-

туры и свойств материалов разного функционального 

назначения 
 

+ + + + +   +        



2 - области применения, свойств, характеристик и методов 

исследования электротехнических материалов, выбирает 

электротехнических материалы в соответствии с требуемы-

ми характеристиками для использования в области профес-

сиональной деятельности 
 

        + + + + + + + 

3 - средства измерения электрических и неэлектрических 

величин, погрешность приборов. 
 

        +   +    

 Уметь:                 

1 - количественно оценивать свойства материалов разного 

функционального назначения; определять функциональные 

свойства материалов для конкретных условий технического 

применения 
 

+ + + + + + +         

2 - определять основные параметры электротехнических ма-

териалов 
       + + + +     

3 - выбирать средства измерения, проводить измерения элек-

трических и неэлектрических величин, обрабатывать ре-

зультаты измерений и оценивать их погрешность. 
 

       +   + +    

 Владеть:                

1 - навыками разработки методик экспериментального иссле-

дования свойств материалов разного функционального 

назначения; навыками составления нормативно-
технической документации на материалы и полуфабрикаты; 

+ + + + + + +         

2 - навыками выбора электротехнических материалов, ис-

пользуемых в оборудовании электроэнергетической про-

мышленности 
 

       + + + +     

3 - методиками измерения и анализа измеренных величин 

электротехнических материалов, для вынесения заключе-

ния об их целесообразности применения в электроэнерге-

тической промышленности. 
 

       +   +     

 
 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикатора-

ми  их достижения: 
 

Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

Р
аз

д
ел

 1
0

 
Р

аз
д

ел
 1

1
 

Р
аз

д
ел

 1
2

 

Р
аз

д
ел

 1
3

 
Р

аз
д

ел
 1

4
 

Р
аз

д
ел

 1
5

 
ОПК-5. Способен исполь-

зовать свойства кон-

струкционных и электро-

технических материалов в 
расчетах параметров и 

режимов объектов про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-5.1. Демонстрирует знание обла-

стей применения, свойств, характери-

стик и методов исследования кон-

струкционных материалов, выбирает 

конструкционные материалы в соот-

ветствии с требуемыми характеристи-

ками для использования в области 

профессиональной деятельности 

+ + + + + + +         

 
ОПК-5.2. Демонстрирует знание обла-

стей применения, свойств, характери-

стик и методов исследования электро-

технических материалов, выбирает 

электротехнические материалы в соот-

ветствии с требуемыми характеристи-

ками 

+ + + + + + +         

ОПК-6. Способен прово-

дить измерения электри-

ческих и неэлектрических 

величин применительно к 

объектам профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-6.1. Выбирает средства измерения, 

проводит измерения электрических и 

неэлектрических величин, обрабатывает 

результаты измерений 

        +   +    



ОПК-6.2 Умеет проводить измерения 

электрических и неэлектрических вели-

чин, обрабатывать результаты измере-

ний применительно к объектам профес-

сиональной деятельности 

        +   +    

ОПК-6.3 Владеет навыками измерения 

электрических и неэлектрических вели-

чин, средствами обработки результатов 

измерений применительно к объектам 

профессиональной деятельности 

        +   +    

 
 
 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 

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

емого в дисциплине «ЭТиКМ», позволяет освоить методы определения механических свойств материа-

лов, устанавливать взаимосвязь между механическими и эксплуатационными свойствами материалов.   
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

2 семестр 

№ 
п/п 

№ раздела дисци-

плины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 1 Испытание сталей на растяжение 4 

2 1 Определение твердости сплавов 4 

3 1 Определение ударной вязкости  4 

4 2,3 Определение критических точек двойных сплавов 3 

5 2,3 Построение диаграммы состояния двойной системы 4 

6 
3,4 Микроскопическое  исследование сталей и чугунов в равновес-

ном состоянии 
4 

7 6 Закалка и отпуск стали 4 

8 1-7 Сертификация промышленных сплавов 7 

   34 

 
3 семестр 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисци-

плины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 10 Определение электрической прочности воздуха 6 

2 12 Определение электрической прочности твердых диэлектриков 6 

3 
12 Определение удельных электрических сопротивлений твердых 

диэлектриков 
6 

 
 

 

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 зачета во 2 семестре, подготовка к сдаче экзамена в 3 семестре. 
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. 

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 час. 

Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контакт-

ной 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 получе-

нии среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 

(при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве ре-

зультатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установ-

ленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте  (филиале) федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева»  

11.1. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семи-

нарскими (лабораторными и практическими) занятиями. 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, ли-

дерских 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 вре-

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

11.3. Лабораторные работы 

Учебным планом предусмотрено выполнение 8 лабораторных работ во 2 семестре и 3 лабораторных работ в 3 семест-

ре. 

11.4. 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 занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в 

освоении материала! 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Тема 1. Предмет материаловедения. Свойства материалов. Литература: о-1; д-1; д-3 
Вопросы для самопроверки:  
1. Что понимается под конструкционным материалом? 
2. Что понимается под инструментальным материалом? 
3. Что понимается под деформируемым материалом? 
4. Что понимается под литейным материалом? 
5. Что понимается под спечѐнным материалом? 
 

Тема 2. Кристаллическое строение металлов. Литература: о-1, д-1; д-3 
Вопросы для самопроверки:  
1. Что такое базис кристаллической решѐтки? 
2. Что такое координационное число кристаллической решѐтки? 
3. Что такое полиморфизм? 
4. Что такое рекристаллизация?  
5. Что такое вторичная кристаллизация? 
 

Тема 3. Строение сплавов. Литература: о-1, д-1; д-3 
Вопросы для самопроверки:  
1. Что такое фаза сплава? 
2. Что такое твѐрдый раствор? 
3. Что такое критическая точка сплава? 
4. Как изменяется состав фазы-химическое соединение при изменении температуры? 
5. Сто такое диаграмма состояния системы А-В? 

Тема 4. Промышленные железоуглеродистые сплавы. Литература: о-1, д-1; д-3 
Вопросы для самопроверки:  
1. Что такое феррит? 
2. Что такое перлит? 
3. Что общего и в чѐм разница между первичным и вторичным цементитом? 
4. Что такое сталь? 
5. В чѐм состоит явление межкристаллитной коррозии аустенитных сталей? 

Тема 5. Цветные сплавы. Литература: о-1, д-1; д-3 
Вопросы для самопроверки:  
1. Что такое латунь? 
2. Что такое бронза? 
3. Что такое силумин? 
4. Что такое баббит? 
5. Какие сплавы применяются для армирование режущего инструмента?  

Тема 6. Термическая и химико- термическая обработка сплавов. Литература: о-1, д-1; д-3 
Вопросы для самопроверки:  
1. Что такое термическая обработка? 
2. Что такое цементация? 
3. Какая термообработка применяется для стального режущего инструмента?   
4. Какая термообработка применяется для стальных пружин?   
5. Какая термообработка применяется для стальных силовых деталей?   

Тема 7. Неметаллические и композиционные материалы. Литература: о-1, д-2 
Вопросы для самопроверки:  
1. Что понимается под пластмассой? 
2. Что понимается под резиной? 
3. Что понимается под керамическим материалом? 
4. Что понимается под неорганическим стеклом? 
5. Что понимается под композиционным материалом? 

По подготовке к лабораторному практикуму 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении курса 
Материаловедение. Каждый студент за семестр должен выполнить по индивидуальному графику 8 лабораторных работ во 2 
семестре и 3 лабораторных работ в 3 семестре. 



11.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

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. 

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

плины  

а) основная литература 2 семестр 

Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

О-1. Материаловедение [Текст]: учебн. для 

вузов/Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. 

Мухин и др.; Под. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. 

Мухина. – 8-е изд., стереотип. – М.: Изд. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 646 с. 

Библиотека НИ РХТУ – АБ (98) Да 

б) дополнительная литература 2 семестр 



Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

Д-1. Гуляев А.П. Металловедение [Текст]: 
учеб. для вузов/ А.П.Гуляев. – 2- изд. перераб. 

и доп. – М.: Металлургия, 1986. – 544 с. 

 

Библиотека НИ РХТУ – АБ (113) Да 

Д-2. Конструкционные материалы [Текст]: 
справочник/ ред. Б.Н. Арзамасов. – М.: Маши-

ностроение, 1990 . – 688 с. 
Библиотека НИ РХТУ – АБ (15) Да 

Д-3. Сафонов Б.П. Сборник индивидуальных 

заданий к лабораторным работам по материа-

ловедению. – 3-е изд., исправлн. и доп. –  Но-

вомосковск, НИ РХТУ, 2017. – 98 с. 

Система Moodle НИ РХТУ 
Режим доступа: 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/2303
2/mod_resource/content/1/%D1%81%D0
%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%
B8%D0%BA-
%D0%B8%D0%BD%D0%B4-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf 

Да 

 
3 семестр 

а) основная литература 

 Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 
3-О-1. Материаловедение [Текст] : учеб. для 

вузов / Б.Н.Арзамасов, В.И.Макарова, 

Г.Г.Мухин и др; Под ред. Б.Н.Арзамасова, 

Г.Г.Мухина. - 8-е изд., стереотип. - М. : Изд-во 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2008. - 646 с. - Биб-

лиогр.: с. 630 - 631. - ISBN 978-5-7038-1860-2 
(в пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 
3-Д-1. Материаловедение [Текст] : учебник / Н. 

Н. Евстратова. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 
269 с. - (в пер.) :  

Библиотека НИ РХТУ Да 

З-Д-2. Электротехнические материалы и изде-

лия: Учебное пособие. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2012. 272 с.: ил. – Учебники для вузов. 

Специальная литература. – 978-5-8114-1304-1 

https://e.lanbook.com/reader/book/3733/#
4 
 

Да 

З-Д-3. Методическое указание к лабораторной 

работе №3 по "Материаловедению и ТКМ" 

"Определение электрической прочности воз-

духа" [Текст] : лабораторная работа / В. А. 

Панченко, В. С. Сапронов. - Новомосковск : 

[б. и.], 2010. - 8 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-
т(филиал)) 

Библиотека Да 

З-Д-4. Методическое указание к лабораторной 

работе №4 по "Материаловедению и ТКМ" 

"Пробой твердых диэлектриков" [Текст] : ла-

бораторная работа / В. А. Панченко, В. С. Са-

пронов. - Новомосковск : [б. и.], 2011. - 7 с. - 
(ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Но-

вомосковский ин-т(филиал)). 

Библиотека Да 

З-Д-5. Методическое указание к лабораторной 

работе №1 по "Материаловедению и ТКМ" 

"Определение удельных электрических сопро-

тивлений твердых диэлектриков" [Текст] : ла-

Библиотека Да 

https://e.lanbook.com/reader/book/3733/#4
https://e.lanbook.com/reader/book/3733/#4


бораторная работа / В. А. Панченко, В. С. Са-

пронов. - Новомосковск : [б. и.], 2010. - 16 с. - 
(ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Но-

вомосковский ин-т(филиал)). 
 
 
 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  (дата обращения: 02.09.2022). 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 

порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/  (дата обращения: : 02.09.2022). 
3 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/  

(дата обращения: 02.09.2022). 
4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

11.06.2021). 
        5. Электронная библиотека кафедры «Оборудование химических производств». URL: 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=171  (дата обращения : 02.09.2022). 
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&P21
DBN=IBIS (дата обращения: 11.06.2021). 

7. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 11.06.2021). 
8. ЭБС "Консультант студента" ООО "Политехресурс"- Договор № 33.03-Р-2.0-3197/2021, ИКЗ 21 1 

7707072637 770701001 0012 001 5814 244 от 16.03.2021 г., срок действия с 16.03.2021 по 15.03.2022 г. 
9. ИСС "Техэксперт" - Контракт № 84-118ЭА/2020. Оказание услуг по обновлению информационно-

справочных систем "Техэксперт" для нужд ИБЦ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 23.11.2020 г., срок действия с 

01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

12.2.1 Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
Электронные библиотечные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 

ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 ООО 5829 244 Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. ИКЗ: 22 

1 7707072637 770701001 0054 ООО 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г. https://e.lanbook.com/ 
2. 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.  
3. Образовательная платформа «Юрайт» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г., срок действия с 

16.03.2022 по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей. https://www.studentlibrary.ru/ 
4. 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. https://urait.ru/ 
Профессиональные базы данных информационные справочные системы 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - 
http://www.consultant.ru/  
2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.12.2016г.) - 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 
3 Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
5 Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
6 Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7 Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
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 Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менде-

леева. Режим доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16   

http://www.openet.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=171
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://www.consultant.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.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=16


12.3 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 - DreamSgark Premium http://е5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5al 0ad-c98b-e01 l-
969d-0030487d8897. Номер учетной записи е5: 100039214))  

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365Al распространяется под лицензией в рамках 

подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomos-
kovsk university (the branch} - EMDEPT - DreamS12ark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.as12x?vsro=8&ws=9f5a1 0ad-c98b-e01 l-969d-0030487d8897. Номер учет-

ной записи е5: 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 :// acro bat.ado Ье. com/ru/ru/ acro bat/pdf-
reader/vol ume-distribution.html).  

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

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «ЭТ и КМ» 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 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. 
2 семестр 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для исполь-

зования инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья 
Лекционная аудитория 108  
(корпус 4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 109 а)  

приспособлено  

Аудитория для проведения 

занятий лабораторных заня-

тий 121 (корпус 4): лабора-

торная работа № 1  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Разрывные машины: УМ-5А; УММ-20 

приспособлено  

Аудитория для проведения 

занятий лабораторных заня-

тий 109 (корпус 4): лабора-

торные работы №№ 2, 3, 7. 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Разрывные машины: твердомеры ТШ-2М (2 шт.), ТК-2 (2 шт.); 

маятниковый копѐр МК-30А; нагревательные печи сопротивле-

ния -4 шт    

приспособлено  

Аудитория для проведения 

занятий лабораторных заня-

тий 113 (корпус 4): лабора-

торные работы №№ 4,5, 6, 8 

Учебные столы, стулья, доска 
Металлографические микроскопы МИМ-8 (3 шт).  

приспособлено  

Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций 

обучающихся 113 (корпус 4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 109 а)  

приспособлено  

Аудитория для самостоятель-

ной работы студентов и для 

лабораторных занятий  350а 

(корпус 5): лабораторная ра-

бота №8 

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/ Athlok 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение 1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) FS - 
1035 MFP/ DP/ 

приспособлено  

 
3 семестр 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-



можностями здоровья 

Лекционная аудитория 125  (Тульская об-

ласть, Новомосковский район, г. Новомос-

ковск, улица Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Проектор ACER, экран с электроприводом,  

ноутбук TOHSIBA. Учебные столы, стулья, 

доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хране-

ние в ауд. 125) . 18 посадочных мест 

приспособлено (ауди-

тория на первом эта-

же, отсутствие поро-

гов) 

Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций обучающихся 125 

(Тульская область, Новомосковский район, 

г. Новомосковск, улица Трудовые Резервы, 

дом 29/19) 

Проектор ACER, экран с электроприводом,  

ноутбук TOHSIBA. Учебные столы, стулья, 

доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хране-

ние в ауд. 125) . 18 посадочных мест 

приспособлено (ауди-

тория на первом эта-

же, отсутствие поро-

гов) 

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации 125 (Тульская об-

ласть, Новомосковский район, г. Новомос-

ковск, улица Трудовые Резервы, дом 29/19) 

 Проектор ACER, экран с электроприводом,  

ноутбук TOHSIBA. Учебные столы, стулья, 

доска, мел 
Презентационная техника (постоянное хране-

ние в ауд. 125). 18 посадочных мест 

приспособлено (ауди-

тория на первом эта-

же, отсутствие поро-

гов) 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов 219 
(Тульская область, Новомосковский район, 

г. Новомосковск, улица Трудовые Резервы, 

дом 29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 

512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 

Гбайт (2 шт.) с возможностью просмотра ви-

деоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным обра-

зовательным и информационным ресурсам, 

базе данных электронного каталога НИ РХТУ, 

системе управления учебными курсами Moo-
dle, учебно-методическим материалам. Прин-

тер лазерный Сканер. 24 посадочных места 

 

Аудитория для  проведения лабораторных 

работ. Лаборатория 224 (Тульская область, 

Новомосковский район, г. Новомосковск, 

улица Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Установка пробойная универсальная (УПУ-
10). Учебные столы, стулья, доска, мел. 
Универсальные стенды для выполнения лабо-

раторных работ: 
1. Определение электрической прочности 

воздуха. 
2. Определение электрической прочности 

твердых диэлектриков. 
3. Определение удельных электрических 

сопротивлений твердых диэлектриков. 
12 посадочных мест 

 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния ауд. 224а   (Тульская область, Ново-

московский район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для 

проведения профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекцион-

ные занятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные кор-

пуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализи-

рованные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к раз-

делам 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 
Семестр 2 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и мето-

ды контроля и 



оценки* 

Тема 1. Предмет мате-

риаловедения. Свой-

ства материалов. 

Знать: 
- физические закономерности взаимосвязи состава, структуры и свойств 

материалов разного функционального назначения; 
- области применения, свойств, характеристик и методов исследования 

электротехнических материалов, выбирает электротехнических материа-

лы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в 

области профессиональной деятельности 
Уметь: 
- количественно оценивать свойства материалов разного функциональ-

ного назначения; определять функциональные свойства материалов для 

конкретных условий технического применения; 
- определять основные параметры электротехнических материалов 
Владеть:  
-навыками разработки методик экспериментального исследования 

свойств материалов разного функционального назначения; навыками со-

ставления нормативно-технической документации на материалы и полу-

фабрикаты; 
 - навыками выбора электротехнических материалов, используемых в 

оборудовании электроэнергетической промышленности. 

Оценка за защиту 

лабораторных ра-
бот  

 

Тема 2. Кристалличе-

ское строение метал-

лов. 

Знать: 
- физические закономерности взаимосвязи состава, структуры и свойств 

материалов разного функционального назначения; 
- области применения, свойств, характеристик и методов исследования 

электротехнических материалов, выбирает электротехнических материа-

лы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в 

области профессиональной деятельности 
Уметь: 
- количественно оценивать свойства материалов разного функциональ-

ного назначения; определять функциональные свойства материалов для 

конкретных условий технического применения; 
- определять основные параметры электротехнических материалов 
Владеть:  
-навыками разработки методик экспериментального исследования 

свойств материалов разного функционального назначения; навыками со-

ставления нормативно-технической документации на материалы и полу-

фабрикаты; 
 - навыками выбора электротехнических материалов, используемых в 

оборудовании электроэнергетической промышленности. 

Оценка за защиту 

лабораторных ра-
бот 

 

Тема 3. Строение 

сплавов 

Знать: 
- физические закономерности взаимосвязи состава, структуры и свойств 

материалов разного функционального назначения; 
- области применения, свойств, характеристик и методов исследования 

электротехнических материалов, выбирает электротехнических материа-

лы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в 

области профессиональной деятельности 
Уметь: 
- количественно оценивать свойства материалов разного функциональ-

ного назначения; определять функциональные свойства материалов для 

конкретных условий технического применения; 
- определять основные параметры электротехнических материалов 
Владеть:  
-навыками разработки методик экспериментального исследования 

свойств материалов разного функционального назначения; навыками со-

ставления нормативно-технической документации на материалы и полу-

фабрикаты; 
 - навыками выбора электротехнических материалов, используемых в 

оборудовании электроэнергетической промышленности. 

 

Тема 4. Промышлен-

ные железоуглероди-

стые сплавы.  

Знать: 
- физические закономерности взаимосвязи состава, структуры и свойств 

материалов разного функционального назначения; 
- области применения, свойств, характеристик и методов исследования 

Оценка за защиту 

лабораторных ра-
бот 

 



электротехнических материалов, выбирает электротехнических материа-

лы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в 

области профессиональной деятельности 
Уметь: 
- количественно оценивать свойства материалов разного функциональ-

ного назначения; определять функциональные свойства материалов для 

конкретных условий технического применения; 
- определять основные параметры электротехнических материалов 
Владеть:  
-навыками разработки методик экспериментального исследования 

свойств материалов разного функционального назначения; навыками со-

ставления нормативно-технической документации на материалы и полу-

фабрикаты; 
 - навыками выбора электротехнических материалов, используемых в 

оборудовании электроэнергетической промышленности. 
Тема 5. Цветные спла-

вы. Композиционные 

материалы. 

Знать: 
- физические закономерности взаимосвязи состава, структуры и свойств 

материалов разного функционального назначения; 
- области применения, свойств, характеристик и методов исследования 

электротехнических материалов, выбирает электротехнических материа-

лы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в 

области профессиональной деятельности 
Уметь: 
- количественно оценивать свойства материалов разного функциональ-

ного назначения; определять функциональные свойства материалов для 

конкретных условий технического применения; 
- определять основные параметры электротехнических материалов 
Владеть:  
-навыками разработки методик экспериментального исследования 

свойств материалов разного функционального назначения; навыками со-

ставления нормативно-технической документации на материалы и полу-

фабрикаты; 
 - навыками выбора электротехнических материалов, используемых в 

оборудовании электроэнергетической промышленности. 

 

Тема 6. Термическая и 

химико- термическая 

обработка сплавов. 

Знать: 
- физические закономерности взаимосвязи состава, структуры и свойств 

материалов разного функционального назначения; 
- области применения, свойств, характеристик и методов исследования 

электротехнических материалов, выбирает электротехнических материа-

лы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в 

области профессиональной деятельности 
Уметь: 
- количественно оценивать свойства материалов разного функциональ-

ного назначения; определять функциональные свойства материалов для 

конкретных условий технического применения; 
- определять основные параметры электротехнических материалов 
Владеть:  
-навыками разработки методик экспериментального исследования 

свойств материалов разного функционального назначения; навыками со-

ставления нормативно-технической документации на материалы и полу-

фабрикаты; 
 - навыками выбора электротехнических материалов, используемых в 

оборудовании электроэнергетической промышленности. 

Оценка за защиту 

лабораторных ра-
бот 

 

Тема 7. Основы тех-

нологии конструкци-

онных материалов. 

Знать: 
- физические закономерности взаимосвязи состава, структуры и свойств 

материалов разного функционального назначения; 
- области применения, свойств, характеристик и методов исследования 

электротехнических материалов, выбирает электротехнических материа-

лы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в 

области профессиональной деятельности 
Уметь: 
- количественно оценивать свойства материалов разного функциональ-

ного назначения; определять функциональные свойства материалов для 

Оценка за защиту 
лабораторных ра-

бот 

 



конкретных условий технического применения; 
- определять основные параметры электротехнических материалов 
Владеть:  
-навыками разработки методик экспериментального исследования 

свойств материалов разного функционального назначения; навыками со-

ставления нормативно-технической документации на материалы и полу-

фабрикаты; 
 - навыками выбора электротехнических материалов, используемых в 

оборудовании электроэнергетической промышленности. 
Тема 8. Введение в 

ЭТи КМ. Диэлектри-

ки. Поляризация. 

Знать: 
- области применения, свойств, характеристик и методов исследования 

диэлектрических материалов. Выбирает диэлектрические материалы в 

соответствии с требуемыми характеристиками для использования в об-

ласти профессиональной деятельности 
Уметь: 
- количественно оценивать свойства материалов разного функциональ-

ного назначения. Определять функциональные свойства диэлектриков 
для конкретных условий технического применения 
Владеть:  
- навыками выбора диэлектрических материалов, используемых в обору-

довании электроэнергетической промышленности. 

Устный опрос 
 

Тема 9. Потери в ди-

электриках. Пробой в 

диэлектриках. 

Знать:  
-причины вызывающие потери в диэлектриках. 
Уметь: 
-определять тангенс угла диэлектрических потерь 
Владеть:  
-методами испытания пробоя диэлектрических материалов 

Устный опрос 
 

Тема 10. Газообразные 

диэлектрики. 
Знать: 
-области применения газообразных диэлектриков; преимущества и недо-

статки газообразных диэлектриков 
Уметь:  
-количественно оценивать свойства газообразных диэлектриков   
Владеть:  
-навыками выбора газообразных диэлектрических материалов, использу-

емых в оборудовании электроэнергетической промышленности 

Устный опрос 
Защита лаборатор-

ной работы 
 
 

Тема 11. Жидкие ди-

электрики. 
Знать:  
-области применения жидких диэлектриков; преимущества и недостатки 

жидких диэлектриков 
Уметь:  
-количественно оценивать свойства жидких диэлектриков   
Владеть:  
-навыками выбора жидких диэлектриков, используемых в оборудовании 

электроэнергетической промышленности 

Устный опрос 
 

Тема 12. Твердые ди-

электрики. 
Знать:  
=области применения, получение твердых диэлектриков; преимущества 

и недостатки твердых диэлектриков 
Уметь:  
=количественно оценивать свойства твердых диэлектриков   
Владеть:  
-навыками выбора твердых диэлектриков, используемых в оборудовании 

электроэнергетической промышленности 

Устный опрос 
Защита лаборатор-

ной работы 
 
 

Тема 13. Проводнико-

вые материалы. 
Знать:  
-области применения, получение проводниковых материалов; преиму-

щества и недостатки проводниковых материалов 
Уметь:  
-количественно оценивать свойства проводников   
Владеть:  
-навыками выбора проводников, используемых в оборудовании электро-

энергетической промышленности 

Устный опрос 
Защита лаборатор-

ной работы 
 
 

Тема 14. Магнитные 

материалы. 
Знать:  
-магнитные материалы, их свойства 
Уметь:  

Устный опрос 
 



-определять магнитно-твердые материалы и магнитно-мягкие материалы 
Владеть:  
-навыками выбора магнитных материалов, используемых в оборудова-

нии электроэнергетической промышленности 
Тема 15. Полупровод-

ники. 
Знать:  
-основные свойства и характеристики полупроводников 
Уметь:  
-количественно оценивать свойства полупроводников   
Владеть:  
-навыками выбора полупроводниковых материалов, используемых в 

оборудовании электроэнергетической промышленности 

Устный опрос 
 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Электротехническое и конструкционное материаловедение 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216. Контактная работа 89,3 час., из них: лекционные 36, лабораторные 52. 

Самостоятельная работа студента 90,65 час. Форма промежуточного контроля: зачет 2 семестр, экзамен 3 семестр. 

Дисциплина изучается на 1,2 курсе в 2,3 семестрах. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.15 Электротехническое и конструкционное материаловедение относится к базовой части 

блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 2,3 семестрах, на1, 2 курсах. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Мате-

матика, Физика, Химия и является основой для последующих дисциплин: Электрические и электронные аппараты, 
Теоретическая механика, Теоретические основы электротехники.  
 
3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области изучения тех-

нологии получения электротехнических материалов и их характеристик. Изучение поведения материалов в элек-

трических, магнитных и тепловых полях и законов, которым подчиняются явления происходящие в материалах; 

величин характеризующих свойства материалов. 
Задачи изучения дисциплины: 

- получение теоретических знаний о физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии 

на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации и показать их влияние на структуру и свой-

ства материалов; 
- изучение теории и практики различных способов упрочнения материалов, обеспечивающих высокую надежность 

и долговечность деталей машин, электротехнических приборов и других изделий; 
- изучение основных групп металлических и неметаллических материалов, их свойств и область применения; 
- изучение основных типов и свойств электротехнических материалов, применяемых в электроэнергетике; 
- изучение свойств и применение проводниковых, сверхпроводниковых и электроизоляционных материалов; 
- освоение использование современных информационных технологий при проведении исследований свойств кон-

струкционных и электротехнических материалов. 
4 Содержание дисциплины 

 

 
№ 

раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. 
Тема 1. Предмет материа-

ловедения. Свойства ма-

териалов. 

Введение. Материаловедение как наука. Механические свойства матери-

алов и методы их определения. Физические и технологические свойства 

материалов. 

2. 
Тема 2. Кристаллическое 

строение металлов. 

Атомно- кристаллическое строение металлов, диффузионные процессы в 

металле, формирование структуры металлов и сплавов при кристаллиза-

ции. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного метал-

ла. 
3. 

Тема 3. Строение сплавов 

Строение сплавов. Фазы и структурные составляющие. Критические точ-

ки. Типовые диаграммы состояния. Фазовый анализ сплавов: правило 

концентраций и отрезков. Прогнозирование свойств сплавов: правило 

Курнакова и Бочвара. Диаграмма состояния «железо-цементит». 
4. Тема 4. Промышленные 

железоуглеродистые спла-

вы.  

Стали:  влияние углерода и примесей на свойства;  классификация и мар-

кировка. Углеродистые стали. Легированные стали. Конструкционные 

чугуны. Коррозионностойкие, жаропрочные и жаростойкие стали и спла-

вы на железоникелевой и никелевой основе. 

5. 
Тема 5. Цветные сплавы. 

Композиционные матери-

алы. 

Цветные конструкционные сплавы. Композиционные материалы. Новые 

металлические и неметаллические материалы. 

6. 

Тема 6. Термическая и 

химико- термическая об-

работка сплавов. 

Теория и технология термической обработки стали. Мартенситное пре-

вращение. Превращения при отпуске. Структуры отпуска. Режимные па-

раметры термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

Химико-термическая обработка. 

7. 

Тема 7. Основы техноло-

гии конструкционных ма-

териалов. 

Основы производства материалов: металлических, неметаллических, 

композиционных. Формообразование заготовок. Производство заготовок 

из литейных и деформируемых материалов. Изготовление деталей из 
композиционных материалов. Изготовление резиновых полуфабрикатов и 



деталей. Формирование поверхностей деталей резанием, электрофизиче-

скими и электрохимическими способами. 
 3 семестр  

8. 
Тема 8. Введение в ЭТи 

КМ. Диэлектрики. Поля-

ризация. 

Классификация электротехнических материалов. Основные свойства ди-

электриков. Поляризация, ее виды. Электропроводность диэлектриков.  

9. 
Тема 9. Потери в диэлек-

триках. Пробой в диэлек-

триках. 

Физико-химические и механические свойства диэлектриков. Потери в 

диэлектриках. Тангенс угла диэлектрических потерь. Пробой диэлектри-

ков. Виды пробоя в диэлектриках . 

10. 
Тема 10. Газообразные 

диэлектрики. 
Применение газообразных диэлектриков. Преимущества и недостатки 

газообразных диэлектриков. Процессы происходящие в газообразных 

диэлектриках под действием источников энергии. 

11. 
Тема 11. Жидкие диэлек-

трики. 
Трансформаторное масло, его получение, свойства. Испытание масла на 

пробой. Синтетические жидкости, их свойства. 

12. 
Тема 12. Твердые диэлек-

трики. 
Классификация твердых диэлектриков. Высокополимерные вещества 

происхождение. Процессы получения полимеров. Электрические свой-

ства полимеров. Применение полимеров в энергетике. 

13. 
Тема 13. Проводниковые 

материалы. 
Классификация проводниковых материалов. Свойства проводников. Ко-

личественные характеристики  свойств проводников. Применение про-

водниковых материалов. 

14. 
Тема 14. Магнитные мате-

риалы. 
Классификация материалов по свойству намагничиваемости. Магнитные 

материалы, их свойства. Магнитно-твердые материалы, их применение. 

Магнитно-мягкие материалы, практическое применение. 

15. 
Тема 15. Полупроводники. Электропроводность полупроводников. Основные свойства и характери-

стики полупроводников. Германий, Кремний, Селен. 
 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результа-

тов освоения образовательной программы 
Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

ОПК-4 
Способен использовать свой-

ства конструкционных и 

электротехнических матери-

алов в расчетах параметров и 

режимов объектов професси-

ональной деятельности 

ОПК-4.1 
Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, характери-

стик и методов исследования 

конструкционных материалов, 

выбирает конструкционные ма-

териалы в соответствии с требу-

емыми характеристиками для 

использования в области профес-

сиональной деятельности 

Знать: физические закономерности взаимосвязи состава, 

структуры и свойств материалов разного функционального 

назначения 
Уметь: количественно оценивать свойства материалов раз-

ного функционального назначения; определять функцио-

нальные свойства материалов для конкретных условий 

технического применения 
Владеть: навыками разработки методик экспериментально-

го исследования свойств материалов разного функциональ-

ного назначения; навыками составления нормативно-
технической документации на материалы и полуфабрикаты 

ОПК-4.2 
Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, характери-

стик и методов исследования 

электротехнических материалов, 

выбирает  электротехнические 

материалы в соответствии с тре-

буемыми характеристиками 

Знать: области применения, свойств, характеристик и мето-

дов исследования электротехнических материалов, выбира-

ет электротехнических материалы в соответствии с требуе-

мыми характеристиками для использования в области про-

фессиональной деятельности 
Уметь: определять основные параметры электротехниче-

ских материалов   
Владеть: навыками выбора электротехнических материа-

лов, используемых в оборудовании электроэнергетической 

промышленности 
ОПК-5 
Способен проводить измере-

ния электрических и неэлек-

трических величин примени-

тельно к объектам професси-

ональной деятельности 

ОПК-5.1 
Выбирает средства измерения, 

проводит измерения электриче-

ских и не электрических величин, 

обрабатывает результаты изме-

рений 

Знать: средства измерения электрических и неэлектриче-

ских величин, погрешность приборов 
 
 

ОПК-6.2 Умеет проводить 

измерения электрических и 

неэлектрических величин, 

обрабатывать результаты из-

мерений применительно к 

объектам профессиональной 

Уметь: выбирать средства измерения, проводить измерения 

электрических и неэлектрических величин, обрабатывать 

результаты измерений и оценивать их погрешность 



деятельности 
ОПК-6.3 Владеет навыками 

измерения электрических и 

неэлектрических величин, 

средствами обработки резуль-

татов измерений примени-

тельно к объектам професси-

ональной деятельности 

Владеть: методиками измерения и анализа измеренных 

величин электротехнических материалов, для вынесения 

заключения об их целесообразности применения в электро-

энергетической промышленности 

2 семестр. 

Вид учебной работы 
Объем 2 семестр 

з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа- аудиторные занятия: 1,45 52,35 39,26 
В том числе:    
Лекции 0,5 18 13,5 
Лабораторные работы (ЛР) 0,94 34 25,5 
 Контроль аттестации (Кат) 0,01 0,35 0,26 
Самостоятельная работа (всего) 1,55 55,65 41,74 

Контактная самостоятельная работа 0,06 2 1,5 
Проработка лекционного материала 0,5 18 13,5 
Подготовка к лабораторным занятиям 0,44 16 12,0 
Подготовка к тестированию 0,55 19,65 14,74 
    
Форма контроля зачет 

3 семестр - экзамен 

Вид учебной работы 
Объем 3 семестр 

з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа- аудиторные занятия: 1,04 37,3 27,98 
В том числе:    
Лекции 0,5 18 13,5 
Лабораторные работы (ЛР) 0,5 18 13,5 

 Контроль аттестации (Кат) 0,01 0,3 0,23 
Консультация 0,03 1 0,75 
Самостоятельная работа (всего) 0,97 35,0 26,25 

Контактная самостоятельная работа  (текущие 

консультации) 
0,14 5 

3,75 

Проработка лекционного материала 0,56 20 15,0 
Подготовка к лабораторным занятиям 0,28 10 7,5 
Контроль 0,99 35,7 26,78 
    
Промежуточная аттестации (экзамен)    
Форма контроля Экзамен 

 
 





 

 



                             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 05.04.2017 г N 301; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 

(ФГОС-3++)  по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденный 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. № 144 

(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 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. № 144 

(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 «Электроснабжение промышленных предприятий» 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 сформировать логическое мышление, характерное для данной 

дисциплины: выработать у студентов знание принципов и законов, лежащих в основе теоретических 

расчѐтов элементов и схем электрических и магнитных цепей, методов и алгоритмов расчѐта схем 

постоянного, переменного синусоидального и несинусоидального тока линейных и нелинейных цепей; 

привить навыки составления расчѐтных схем электротехнических устройств. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний об теоретических основах электротехники, расчет цепей постоянного и 

переменного тока; 
- приобретение знаний о применении расчетов электрических трехфазных цепей; 
- формирование и развитие умений рассчитывать переходные процессы в электрических цепях; 



- формирование и развитие умений использовать физические законы для описания электромагнитных 

явлений в электрических цепях; 
- приобретение и формирование навыков владения методами расчета электромагнитных полей; 
- приобретение и формирование навыков владения методами исследования явлений в электрических 

полях. 
 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина – «Теоретические основы электротехники» относится к базовой части блока 1 

Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 3, 4 и 5 семестрах, на 2 и 3 курсах. 
Дисциплина базируется на курсах базовых дисциплин: «Математика», «Физика», 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» и является основой для последующих 

дисциплин: «Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», «Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Техника высоких напряжений», 

«Электроснабжение», «Потребители и режимы электропотребления», «Эксплуатация систем 

электроснабжения», «Энергоаудит предприятий и организаций», «Электротехнологические установки и 

типовой электропривод» и для подготовки выпускной квалификационной работы. 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Теоретические основы электротехники» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 

достижения 
универсальной компетенции  

 ОПК-3 
Способен применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

ОПК-3.8 
Способен применять методы анализа и 

моделирования при решении 

профессиональных задач 
ОПК-3.9 
Способен применять методы 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 
ОПК-4 
Способен использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей и 

электрических машин 

ОПК-4.1 
Использует методы анализа и 

моделирования линейных и нелинейных 

цепей постоянного и переменного тока 
ОПК-4.2 
Использует методы расчета переходных 

процессов в электрических цепях 

постоянного и переменного тока 
ОПК-4.3 
Применяет знание основ теории 

электромагнитного поля и цепей с 

распределенными параметрами 
 
 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
Знать: 

- методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач 
- методы теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 
- методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного тока 
- методы расчета переходных процессов в электрических цепях постоянного и переменного тока 
- основы теории электромагнитного поля и цепей с распределенными параметрами  
 Уметь: 
- применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования при 

решении профессиональных задач 
- применять методы теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных 

задач 



- использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного тока 
- проводить расчет переходных процессов в цепях постоянного и переменного тока 
- применять знания основ теории электромагнитного поля 
- проводить расчеты цепей с распределенными параметрами 

Владеть: 
- навыками анализа и моделирования при решении профессиональных задач 
- навыками теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 
- навыками расчета линейных и нелинейных цепей постоянного тока 
- навыками расчета переходных процессов в цепях постоянного и переменного тока 
- навыками расчета электромагнитных полей и цепей с распределенными параметрами 

 
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Теоретические основы электротехники» составляет 396 часов или 

11 зачетных единиц (з.е). Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах и на 3 курсе в 5 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
3 4 5 

Контактная работа - аудиторные занятия, 
в том числе: 

228,95 52,35 85,3 91,3 

Лекции 54  18 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 86  16 34 36 
Лабораторные работы (ЛР) 86  18 32 36 
Консультация перед экзаменом   2 - 1 1 
Контроль: аттестации: Зачет; Экзамен    0,95    
зачет  0,35   
Экзамен; экзамен   0,3 0,3 
Самостоятельная работа (всего) 86,65 19,65 23 44 
Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 
2,35  0,65 0,9 0,9 

В том числе другие виды СР     
Проработка лекционного материала 20 4 4 12 
Подготовка к практическим занятиям 21 4 5 12 
Подготовка к лабораторным занятиям 22 4 6 12 
Подготовка к контрольным работам 12 4 4 4 
Подготовка  индивидуального задания 9,3 3,1 3,1 3,1 
Контактная работа – промежуточная аттестация 80,4 - 35,7 44,7 
Подготовка к экзамену 80,4 - 35,7 44,7 
Аттестация (зачет, экзамен, экзамен)     
Общая трудоемкость                               ак.час. 
                                                                           з.е. 

396 72 144 180 
11 2 4 5 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
3 семестр 

№ 

п/п 
Раздел  

дисциплины 

ак. часов 

Всего Лекции 
Практ. 
занятия 

Лабор. 
работы 

Сам. 
работа 

1 Тема 1. Элементы и свойства электрических цепей 10 2 2 2 4 

2 Тема 2. Свойства и методы расчѐта линейных цепей с 

источниками постоянного напряжения и тока 
16 4 4 4 4 

3 Тема 3 Свойства и методы расчѐта линейных цепей с 

источниками синусоидальных э.д.с. и токов 
16 4 4 4 4 

4 Тема 4. Топологические методы анализа цепей 14 4 2 4 4 

5 Тема 5. Расчѐт и анализ трѐхфазных цепей 16 4 4 4 4 

 Вид аттестации (зачет) зачет     

 Всего 72 18 16 18 20 



 
4 семестр 

№ 

п/п 
Раздел  

дисциплины 

ак. часов 

Всего Лекции 
Практ. 
занятия 

Лабор. 
работы 

Сам. 
работа 

6 Тема 6. Свойства и методы расчѐта электрических цепей с 

периодическими негармоническими напряжениями и 

токами 
12 2 4 2 4 

7 Тема 7. Четырѐхполюсники 26 4 8 8 6 

8 Тема 8. Элементы теории фильтров 20 4 6 6 4 

9 Тема 9. Переходные процессы в линейных цепях и методы 

их расчѐта 
25 4 8 8 5 

10 Тема 10. Цепи с распределѐнными параметрами 24 4 8 8 4 

 Консультация перед экзаменом 1,3    1,3 

 Контроль аттестации 35,7    35,7 

 Вид аттестации (экзамен) экзамен     

 Всего 144 18 34 32 60 

 
5 семестр 

№ 

п/п 
Раздел  

дисциплины 

ак. часов 

Всего Лекции 
Практ. 
занятия 

Лабор. 
работы 

Сам. 
работа 

11 Тема 11. Нелинейные элементы в цепи постоянного тока 14 2 4 4 4 

12 Тема 12. Нелинейные электрические и магнитные цепи и 

методы их расчѐта 
30 4 8 8 10 

13 Тема 13. Основные свойства и методы расчѐта 

электростатических полей 
30 4 8 8 10 

14 Тема 14. Электрическое поле и магнитное поле 

постоянных токов 
30 4 8 8 10 

15 Тема 15. Переменное электромагнитное поле 30 4 8 8 10 

 Консультация перед экзаменом 1,3    1,3 

 Контроль аттестации 44,7    44,7 

 Вид аттестации (экзамен) экзамен     

 Всего 180 18 36 36 90 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Тема 1. Элементы и 

свойства электрических 

цепей. 

Классификация электрических цепей и их элементов. Схема электрической цепи 

и еѐ основные уравнения. 
Режимы работы источников электрической энергии. Эквивалентные 

преобразования в электрической цепи постоянного тока.  

2. 

Тема 2. Свойства и 

методы расчѐта 

линейных цепей с 

источниками 

постоянного 

напряжения и тока. 

Расчѐт цепей методом эквивалентных преобразований. 
Расчѐт сложных цепей методом законов Кирхгофа, контурных токов, узловых 

потенциалов. Потенциальная диаграмма. Метод двух узлов. Баланс мощностей. 
Принцип наложения. Принцип компенсации. Линейные соотношения между 

напряжениями и токами. Теорема об эквивалентном генераторе. Применение 

ЭВМ для расчѐта цепей постоянного тока. 

3. 

Тема 3. Свойства и 

методы расчѐта 

линейных цепей с 

источниками 

синусоидальных э.д.с. и 

Основные понятия о цепях с источниками синусоидальных э.д.с. и токов. 

Символическое изображение синусоидальных функций. Законы Кирхгофа в 

комплексной форме. Электрическая цепь с идеальным, резистивным, 

индуктивным и ѐмкостным элементами. 
Последовательное и параллельное соединение в цепи синусоидального тока. 



токов. Комплексные сопротивления и проводимости. 
Эквивалентные схемы замещения пассивного двухполюсника. Методы расчѐта и 

анализа электрических цепей с источниками синусоидальных э.д.с. и токов. 
Электрические процессы в цепи синусоидального тока. Выражение мощности в 

комплексной форме. 
Резонанс напряжений. Резонанс токов. Круговые диаграммы. 
Параметры, характеризующие индуктивно связанные цепи. Последовательное и 

параллельное соединения индуктивно связанных цепей. 
Расчѐт разветвлѐнных цепей при наличии взаимной индуктивности. 

Трансформатор в линейном режиме. 

4 
Тема 4. Топологические 

методы анализа цепей. 

Топологические методы анализа электрических цепей. 
Основные определения. Способы соединения трѐхфазных цепей. Трѐхфазная 

цепь, соединѐнная в звезду при симметричной и несимметричной нагрузке. 

5 
Тема 5. Расчѐт и анализ 

трѐхфазных цепей. 

Трѐхфазная цепь, соединѐнная в треугольник при симметричной и 

несимметричной нагрузке. 
Исследование аварийных режимов в трѐхфазных цепях. 
Мощность трѐхфазной цепи. Экономические преимущества применения 

трѐхфазных цепей. 
Метод симметричных составляющих. 

6 

Тема 6. Свойства и 

методы расчѐта 

электрических цепей с 

периодическими 

негармоническими 

напряжениями и 

токами. 

Возникновение в цепи несинусоидальных э.д.с., токов и напряжений. Разложение 

периодической несинусоидальной в тригонометрический ряд. Виды 

периодических кривых. Максимальное действующее и среднее значение 

несинусоидальных кривых. 
Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных кривых. Расчѐт 

цепей с несинусоидальными периодическими э.д.с. и токами. Резонанс при 

несинусоидальных э.д.с. и токах. Мощность периодических токов. Особенности 

работы трѐхфазных цепей при периодических несинусоидальных э.д.с. 

7 
Тема 7. 

Четырѐхполюсники. 

Определение четырѐхполюсника. Основные уравнения четырѐхполюсника. 

Симметричный и несимметричный четырѐхполюсник. Определение 

коэффициентов четырѐхполюсника. Режим четырѐхполюсника при нагрузке. 

Характеристические параметры симметричного четырѐхполюсника. 
Характеристические параметры несимметричного четырѐхполюсника. Уравнение 

четырѐхполюсника в гиперболических функциях. 

8 
Тема 8. Элементы 

теории фильтров. 
Симметричные реактивные фильтры нижних и верхних частот. Симметричные 

реактивные полосные и заграждающие фильтры. 

9 

Тема 9. Переходные 

процессы в линейных 

цепях и методы их 

расчѐта. 

Математические основы анализа переходных процессов. Законы коммутации. 
Переходный процесс в RL-цепи при постоянном источнике э.д.с. Переходный 

процесс в RL-цепи при синусоидальном источнике э.д.с. 
Переходный процесс в RC-цепи при источнике постоянной э.д.с. и 

синусоидальной э.д.с. 
Переходный процесс в RLC-цепи. 
Общий случай расчѐта переходных процессов классическим методом. 
Преобразование Лапласа. Операторный метод расчѐта переходных процессов. 
Теорема разложения. Методика расчѐта переходных процессов при различных 

видах корней характеристического уравнения. 
Расчѐт переходных процессов при воздействии э.д.с. и токов произвольной 

формы. 
Расчѐт переходных процессов методом переменных состояний. 

10 
Тема 10. Цепи с 

распределѐнными 

параметрами. 

Цепочечные схемы. Основные определения цепей с распределѐнными 

параметрами. Уравнения однофазной линии в общем виде. Решение уравнений 

однофазной линии в режиме постоянного и переменного напряжения. 
Неискажающая линия. Бегущие волны и линии. Прямая и обратная волны. 

Фазовая скорость в длинной линии. Коэффициенты отражения волн в линии. 

Линии без потерь. 
Распределение напряжения и тока вдоль длинной линии. Уравнение линии в 

переходном процессе и их решение 

11 

Тема 11. Элементы 

синтеза линейных 

цепей с 

сосредоточенными 

параметрами. 

Элементы синтеза линейных цепей с сосредоточенными параметрами. 
Характерные нелинейности. Параметры нелинейного сопротивления. 

Графический метод расчѐта простейших цепей постоянного тока. 

12 

Тема 12. Нелинейные 

электрические и 

магнитные цепи и 

методы их расчѐта. 

Графический метод расчѐта сложных нелинейных цепей. Графо-аналитический 

метод. 
Характеристики магнитной цепи. Расчѐт неразветвлѐнной магнитной цепи. 
Расчѐт сложной магнитной цепи. 
Параметры нелинейной индуктивности и ѐмкости. Нелинейная индуктивность: 

схема замещения без учѐта потока рассеяния. 
Уравнения, векторная диаграмма нелинейной индуктивности с учѐтом потока 

рассеяния. Уравнения трансформатора. 
Расчѐт нелинейной цепи по действующим значениям. Резонансные явления в 



нелинейной цепи. 
Анализ по мгновенным значениям цепей с вентилями. Особые нелинейные цепи. 

Анализ переходных процессов в нелинейных цепях. 

13 

Тема 13. Основные 

свойства и методы 

расчѐта 

электростатических 

полей. 

Основные уравнения электростатики. Электрическое поле заряженной оси и двух 

осей. 

14 
Тема 14. Электрическое 

поле и магнитное поле 

постоянных токов. 

Электрическое поле и ѐмкость: системы цилиндр – плоскость; двухпроводной 

линии. 
Электрическое поле и ѐмкость: многопроводной линии; коаксиального кабеля. 
Анализ и расчѐт электрического поля постоянного тока. Расчѐт сферического 

заземлителя. 
Анализ и расчѐт магнитного поля проводника с постоянным током. 

Индуктивность линии, кабеля. 

15 
Тема 15. Переменное 

электромагнитное поле. 

Уравнения Максвелла для мгновенных значений и в комплексной форме. 
Теорема Умова-Поинтинга. Анализ передачи энергии. 
Плоская электромагнитная волна. Поверхностный эффект. Экранирование. 

 
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 

3 семестр 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

ОПК-3 
Способен применять 
соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа 
и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 
исследования при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-3.8 
Способен применять 
методы анализа и 

моделирования при 

решении 
профессиональных задач 

Знать: 
- методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных 

задач 

+     

Уметь: 
- применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и 
моделирования при решении 

профессиональных задач  

 +  +  

Владеть: 
- навыками анализа и моделирования при 
решении профессиональных задач  

  +  + 

ОПК-3.9 
Способен применять 

методы теоретического и 
экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

Знать: 
- методы теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных 
задач  

+    + 

Уметь: 
- применять методы теоретического и 
экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

  +   

Владеть: 
- навыками теоретического и 
экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач  

 +    

ОПК-4 
Способен использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей и 

электрических машин 

ОПК-4.1 
Использует методы 

анализа и моделирования 

линейных и нелинейных 

цепей постоянного и 

переменного тока 

Знать: 
- методы анализа и моделирования линейных и 

нелинейных цепей постоянного тока  

 +    

Уметь: 
- использовать методы анализа и 

моделирования линейных и нелинейных цепей 

постоянного тока  

+   +  

Владеть: 
- навыками расчета линейных и нелинейных 

цепей постоянного тока 

  +  + 

ОПК-4.2 
Использует методы расчета 

переходных процессов в 

электрических цепях 
постоянного и переменного 

тока 

Знать: 
- методы расчета переходных процессов в 

электрических цепях постоянного и 

переменного тока  

     

Уметь: 
- проводить расчет переходных процессов в 

цепях постоянного и переменного тока  

     



Владеть: 
- навыками расчета переходных процессов в 

цепях постоянного и переменного тока  

     

ОПК-4.3 
Применяет знание основ 
теории электромагнитного 

поля и цепей с 

распределенными 
параметрами 

Знать: 
- основы теории электромагнитного поля и 
цепей с распределенными параметрами  

     

Уметь: 
- применять знания основ теории 

электромагнитного поля 
- проводить расчеты цепей с распределенными 

параметрами  

     

Владеть: 
- навыками расчета электромагнитных полей и 

цепей с распределенными параметрами  

     

 

Код компетенции 
Содержание 

компетенции 
(результаты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, 

закрепленного  за 
дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

4 семестр 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

ОПК-3 
Способен применять 

соответствующий 

физико-математический 
аппарат, методы анализа 

и моделирования, 

теоретического и 
экспериментального 

исследования при 

решении 
профессиональных задач 

ОПК-3.8 
Способен применять 

методы анализа и 

моделирования при 
решении 

профессиональных задач 

Знать: 
- методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных 
задач 

+     

Уметь: 
- применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и 
моделирования при решении 

профессиональных задач  

 +  +  

Владеть: 
- навыками анализа и моделирования при 

решении профессиональных задач  

  +  + 

ОПК-3.9 
Способен применять 
методы теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 
профессиональных задач 

Знать: 
- методы теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных 

задач  

+    + 

Уметь: 
- применять методы теоретического и 
экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

  +   

Владеть: 
- навыками теоретического и 

экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач  

 +    

ОПК-4 
Способен использовать 

методы анализа и 

моделирования 
электрических цепей и 

электрических машин 

ОПК-4.1 
Использует методы 

анализа и моделирования 

линейных и нелинейных 
цепей постоянного и 

переменного тока 

Знать: 
- методы анализа и моделирования линейных и 

нелинейных цепей постоянного тока  

 +    

Уметь: 
- использовать методы анализа и 

моделирования линейных и нелинейных цепей 

постоянного тока  

+   +  

Владеть: 
- навыками расчета линейных и нелинейных 

цепей постоянного тока 

  +  + 

ОПК-4.2 
Использует методы расчета 

переходных процессов в 

электрических цепях 
постоянного и переменного 

тока 

Знать: 
- методы расчета переходных процессов в 

электрических цепях постоянного и 

переменного тока  

     

Уметь: 
- проводить расчет переходных процессов в 

цепях постоянного и переменного тока  

     

Владеть: 
- навыками расчета переходных процессов в 
цепях постоянного и переменного тока  

     

ОПК-4.3 
Применяет знание основ 

теории электромагнитного 
поля и цепей с 

распределенными 

параметрами 

Знать: 
- основы теории электромагнитного поля и 

цепей с распределенными параметрами  

     

Уметь: 
- применять знания основ теории 

электромагнитного поля 
- проводить расчеты цепей с распределенными 
параметрами  

     

Владеть: 
- навыками расчета электромагнитных полей и 
цепей с распределенными параметрами  

     



 

Код компетенции 
Содержание 

компетенции 
(результаты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции, 

закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

5 семестр 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

ОПК-3 
Способен применять 

соответствующий 
физико-математический 

аппарат, методы анализа 

и моделирования, 
теоретического и 

экспериментального 

исследования при 
решении 

профессиональных задач 

ОПК-3.8 
Способен применять 

методы анализа и 
моделирования при 

решении 

профессиональных задач 

Знать: 
- методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных 

задач 

+     

Уметь: 
- применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и 

моделирования при решении 

профессиональных задач  

 +  +  

Владеть: 
- навыками анализа и моделирования при 

решении профессиональных задач  

  +  + 

ОПК-3.9 
Способен применять 

методы теоретического и 

экспериментального 
исследования при решении 

профессиональных задач 

Знать: 
- методы теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных 

задач  

+    + 

Уметь: 
- применять методы теоретического и 

экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач 

  +   

Владеть: 
- навыками теоретического и 

экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач  

 +    

ОПК-4 
Способен использовать 
методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей и 
электрических машин 

ОПК-4.1 
Использует методы 
анализа и моделирования 

линейных и нелинейных 

цепей постоянного и 
переменного тока 

Знать: 
- методы анализа и моделирования линейных и 
нелинейных цепей постоянного тока  

 +    

Уметь: 
- использовать методы анализа и 

моделирования линейных и нелинейных цепей 
постоянного тока  

+   +  

Владеть: 
- навыками расчета линейных и нелинейных 
цепей постоянного тока 

  +  + 

ОПК-4.2 
Использует методы расчета 

переходных процессов в 
электрических цепях 

постоянного и переменного 
тока 

Знать: 
- методы расчета переходных процессов в 

электрических цепях постоянного и 
переменного тока  

     

Уметь: 
- проводить расчет переходных процессов в 
цепях постоянного и переменного тока  

     

Владеть: 
- навыками расчета переходных процессов в 

цепях постоянного и переменного тока  

     

ОПК-4.3 
Применяет знание основ 

теории электромагнитного 

поля и цепей с 
распределенными 

параметрами 

Знать: 
- основы теории электромагнитного поля и 

цепей с распределенными параметрами  

     

Уметь: 
- применять знания основ теории 

электромагнитного поля 
- проводить расчеты цепей с распределенными 

параметрами  

     

Владеть: 
- навыками расчета электромагнитных полей и 

цепей с распределенными параметрами  

     

 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
час. 

1 1 Элементы и свойства электрических цепей. 2 

2 2 
Свойства и методы расчѐта линейных цепей с источниками постоянного 

напряжения и тока. 
4 

3 3 Свойства и методы расчѐта линейных цепей с источниками 4 



синусоидальных э.д.с. и токов. 

4 4 Топологические методы анализа цепей. 2 

5 5 Расчѐт и анализ трѐхфазных цепей. 4 

6 6 
Свойства и методы расчѐта электрических цепей с периодическими 

негармоническими напряжениями и токами. 
4 

7 7 Четырѐхполюсники. 8 

8 8 Элементы теории фильтров. 6 

9 9 Переходные процессы в линейных цепях и методы их расчѐта. 8 

10 10 Цепи с распределѐнными параметрами. 8 

11 11 Элементы синтеза линейных цепей с сосредоточенными параметрами. 4 

12 12 Нелинейные электрические и магнитные цепи и методы их расчѐта. 8 

13 13 Основные свойства и методы расчѐта электростатических полей. 8 

14 14 Электрическое поле и магнитное поле постоянных токов. 8 

15 15 Переменное электромагнитное поле. 8 

 
8.2 Лабораторные занятия 
 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкость 
час. 

1 1 
Линейная цепь постоянного тока. 
Принцип наложения. 

2 

2 2 Активный двухполюсник постоянного тока. 4 

3 3 
Резонанс напряжений в цепи синусоидального тока. Резонанс токов в 

разветвлѐнной цепи синусоидального тока. 
4 

4 4 Линейные электрические цепи с взаимной индуктивностью. 4 

5 5 
Трѐхфазные цепи, соединѐнные звездой. Трѐхфазные цепи, 

соединѐнные треугольником 
4 

6 6 Несинусоидальные цепи. 2 

7 7 Четырѐхполюсники. 8 

8 8 Фильтры. 6 

9 9 Переходные процессы. 8 

10 10 Цепи с распределѐнными параметрами 8 

11 11 Нелинейные элементы в цепи постоянного тока. 4 

12 12 Нелинейная индуктивность в цепи переменного тока. 8 

13 13 Феррорезонанс напряжений. 8 

14 14 Выпрямление переменного тока 8 

15 15 Электромагнитное поле 8 

 
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 базах Web of Science, 
Scopus,  РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовка к защите лабораторных работ; 
- подготовка к контрольным работам; 
- подготовку к сдаче зачета и 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. 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 
 
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 
 
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 семинарских (практических) занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также выполнение практических заданий разбор 

примеров при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 

выполнения заданий. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос; 
- выполнение практических заданий. 
 
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; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
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 по монтажу и 

наладке систем электроснабжения. 
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 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 занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации 

лекций, наглядные пособия и т.п.. 
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 и Интернет-ресурсов.  
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, 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 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 

при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество 

лабораторных работ 
2. 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. 



3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности 

студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, 

подготовлен протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме 

и учебнике, умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной 

лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 

что и каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, 

устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 

нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных 

образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и 

инициалы студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок 

выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем 

предусмотренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
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.  
 
По подготовке к лабораторному практикуму 

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.  
 Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности 

студента. 
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 во время, указанное ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и зачтена.  



 
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. 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). 
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 
Обеспеченност

ь 

О-1 Бессонов , Л. А.  
Теоретические основы электротехники. В 3-х ч. 

[Текст] : для энерг. и электротехн. вузов / Л. А. 

Бессонов . - изд. 6-е. перераб. и доп. - М. : Высш. 

шк. , 1973. - 750 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-2 Сборник задач 

по теоретическим основам электротехники [Текст] : 

учеб.пособ. / ред. Л. А. Бессонов . - 4-е изд., 

перераб. - М. : Высш. шк. , 2000. - 528 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспеченност

ь 

Лабораторные работы по курсу "Теоретические 

основы электротехники" [Текст] : метод. указ. Ч.2 

/ сост.: А. С. Ребенков, Г. И. Бабокин. - 
Новомосковск : [б. и.], 2002. - 46 с. - (ФГБОУ ВПО 

РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-
т(филиал)). - Б. ц. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Ребенков, Е. С.  
Переходные процессы [Текст] : учеб. пособ. по 

курсу "ТОЭ" / Е. С. Ребенков. - Новомосковск : [б. 

и.], 2013. - 84 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)).  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Нелинейные электрические и магнитные цепи 

[Текст] : метод. указ. по курсу "Теоретические 

основы электротехники" / Е.С. Ребенков. - 
Новомосковск : [б. и.], 2010. - 88 с. : граф., табл. - 
(ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Новомосковский ин-т). - Библиогр.: с. 86. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

Электронные библиотечные ресурсы 
1. ЭБС ««Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 

26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.) - https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г. Срок действия с 

16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 221770707263777070100100120015811244 от 16.03.2022г. 

Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://www.studentlibrary.ru/ 
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.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 
7 Учебный курс «ТОЭ» / Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. Режим доступа 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=218    
8 Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Режим доступа: http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16  
 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 
1. Справочная Правовая Система «Консультант Юрист смарт-комплект Базовый ОВК-Ф» для нужд Новомосковского 

института РХТУ им. Д.И. Менделеева (контракт № 09-15ЭА/2022. ИКЗ 221770707263777070100100050016311244 от 

05.04.2022г. Срок действия с 05.04.2022г. по 31.03.2023г.) - http://www.consultant.ru/ 
2. База данных «Сitforum» -  http://citforum.ru/ 
3. База предприятий, компаний и организаций РФ по различным областям деятельности - http://www.baza-r.ru/ 
4. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - 
http://www.garant.ru/ 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
6. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
7. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
8. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
9. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 

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%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%A1.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=218
http://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=16


10. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 
11. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 
12. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 
 

12.3 Программное обеспечение 
 
1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 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)) 
3. Архиватор 7zip -  распространяется под лицензией GNU LGPL license 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC, мобильное приложение Acrobat Reader - бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 
 

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 307 

(Тульская область, 

Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 

29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 227  

 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

113 (Тульская область, 

Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 

29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 227  

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже) 

Аудитория для проведения 

лабораторных работ №113 

(Тульская область, 

Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 

29/19) 

Учебные столы, стулья, доска 
Универсальные лабораторные стенды  

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже) 

Аудитория для групповых и 

индивидуальных 

консультаций обучающихся  
Ауд. 113 (Тульская область, 

Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 

29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 227)  

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже) 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 
Ауд.113 (Тульская область, 

Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 470  

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже) 



Трудовые Резервы, дом 

29/19) 
Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 
Ауд. 219 (Тульская область, 

Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 

29/19) 

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-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 227 
Принтер лазерный 
Сканер 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 233(Тульская 

область, Новомосковский 

район, г. Новомосковск, 

улица Трудовые Резервы, 

дом 29/19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

* 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. 
 
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 

 

Наименование  разделов Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Тема 1. Элементы и свойства 

электрических цепей. 
Знает: 
- основные законы электротехники, 
устройство, принцип действия и области 

применения важнейших 

электротехнических и электронных 

устройств; 
- методы расчета электрических схем и 

методы анализа схем электронных 

устройств; 
- физические принципы работы, вольт-
амперные характеристики, основные 

параметры и условные обозначения 

компонентов электрических схем; 
- принципы работы аналоговых и 
цифровых электроизмерительных 

приборов и методы измерения 

Устный опрос 
Практическое задание 

Тема 2. Свойства и методы расчѐта 

линейных цепей с источниками 

постоянного напряжения и тока. 

Устный опрос 
Практическое задание 
 

Тема 3. Свойства и методы расчѐта 

линейных цепей с источниками 

синусоидальных э.д.с. и токов. 

Устный опрос 
Практическое задание 
 

Тема 4. Топологические методы 

анализа цепей. 
Устный опрос 
Практическое задание 

Тема 5. Расчѐт и анализ трѐхфазных 

цепей. 
Устный опрос 
Практическое задание 

Тема 6. Свойства и методы расчѐта 

электрических цепей с 

периодическими негармоническими 

напряжениями и токами. 

Устный опрос 
Практическое задание  
Защита лабораторных работ 
 



Тема 7. Четырѐхполюсники. 
Тема 8. Элементы теории фильтров. 
Тема 9. Переходные процессы в 

линейных цепях и методы их расчѐта. 
Тема 10. Цепи с распределѐнными 

параметрами. 
Тема 11. Элементы синтеза линейных 

цепей с сосредоточенными 

параметрами. 
Тема 12. Нелинейные электрические и 

магнитные цепи и методы их расчѐта. 
Тема 13. Основные свойства и методы 

расчѐта электростатических полей. 
Тема 14. Электрическое поле и 

магнитное поле постоянных токов. 
Тема 15. Переменное 

электромагнитное поле. 

электрических величин. 
Умеет: 
- рассчитывать цепи постоянного и 

переменного тока, выбирать и 

использовать необходимое электро-
техническое и электронное оборудование; 
- использовать различные электронные 

приборы в электрических схемах, 

выбирать типы электронных приборов в 

зависимости от особенностей их 

применения; 
- читать электрические схемы и 

пользоваться справочной литературой; 
- пользоваться средствами измерения и 

моделирования электрических схем. 
Владеет: 
- основными методами анализа, расчета и 

моделирования схем электротехнических и 

электронных устройств и выбора 

компонентов для их практической 

реализации; 
- навыками экспериментальных 

исследований электрических схем. 
- навыками расчета параметров 

компонентов типовых электронных 

устройств и выбора их для решения 

конкретных технических задач; 
- навыками разработки принципиальных 

электрических схем электронных 

устройств; 
- навыками выбора схемных решений для 

построения схем основных электронных 

устройств. 

Устный опрос 
Практическое задание  
Защита лабораторных работ 
Устный опрос 
Практическое задание  
Защита лабораторных работ 
Устный опрос 
Практическое задание  
Защита лабораторных работ 
Устный опрос 
Практическое задание  
Защита лабораторных работ 
Устный опрос 
Практическое задание  
Защита лабораторных работ 
Устный опрос 
Практическое задание  
Защита лабораторных работ 
Устный опрос 
Практическое задание  
Защита лабораторных работ 
Устный опрос 
Практическое задание  
Защита лабораторных работ 
Устный опрос 
Практическое задание  
Защита лабораторных работ 
 

 



 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Теоретические основы электротехники» 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 11 / 396. Контактная работа аудиторная 228,95 час., из них: лекционные 54 час, 

практические 86 час, лабораторные 86 час. Самостоятельная работа студента 86,65 час. Форма промежуточного 

контроля: зачет, экзамен, экзамен. Дисциплина изучается на 2 и 3 курсе в 3, 4 и 5 семестрах. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина – «Теоретические основы электротехники» относится к базовой части блока 1 Дисциплины 

(модули). Является обязательной для освоения в 3, 4 и 5 семестрах, на 2 и 3 курсах. 
Дисциплина базируется на курсах базовых и вариативных дисциплин: «Математика», «Физика», 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» и является основой для последующих дисциплин: 

«Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», «Техника высоких напряжений», «Электроснабжение», «Потребители и режимы 

электропотребления», «Эксплуатация систем электроснабжения», «Энергоаудит предприятий и организаций», 

«Электротехнологические установки и типовой электропривод» и для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является сформировать логическое мышление, характерное для данной 

дисциплины: выработать у студентов знание принципов и законов, лежащих в основе теоретических расчѐтов элементов 

и схем электрических и магнитных цепей, методов и алгоритмов расчѐта схем постоянного, переменного 

синусоидального и несинусоидального тока линейных и нелинейных цепей; привить навыки составления расчѐтных 

схем электротехнических устройств. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об теоретических основах электротехники, расчет цепей постоянного и переменного тока; 
- приобретение знаний о применении расчетов электрических трехфазных цепей; 
- формирование и развитие умений рассчитывать переходные процессы в электрических цепях; 
- формирование и развитие умений использовать физические законы для описания электромагнитных явлений в 

электрических цепях; 
- приобретение и формирование навыков владения методами расчета электромагнитных полей; 
- приобретение и формирование навыков владения методами исследования явлений в электрических полях. 

4. Содержание дисциплины 
Элементы и свойства электрических цепей. Свойства и методы расчѐта линейных цепей с источниками постоянного 

напряжения и тока. Свойства и методы расчѐта линейных цепей с источниками синусоидальных э.д.с. и токов. 

Топологические методы анализа цепей. Расчѐт и анализ трѐхфазных цепей. Свойства и методы расчѐта электрических 

цепей с периодическими негармоническими напряжениями и токами. Четырѐхполюсники. Элементы теории фильтров. 

Переходные процессы в линейных цепях и методы их расчѐта. Цепи с распределѐнными параметрами. Элементы 

синтеза линейных цепей с сосредоточенными параметрами. Нелинейные электрические и магнитные цепи и методы их 

расчѐта. Основные свойства и методы расчѐта электростатических полей. Электрическое поле и магнитное поле 

постоянных токов. Переменное электромагнитное поле. 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижения: 

Компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 
 
Способен применять 

соответствующий 

физико-
математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-3.8 
Способен применять методы 

анализа и моделирования при 

решении профессиональных задач 

Знать: 
- методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-3.8) 
Уметь: 
- применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования при решении 

профессиональных задач (ОПК-3.8) 
Владеть: 
- навыками анализа и моделирования при решении 

профессиональных задач (ОПК-3.8) 
ОПК-3.9 
Способен применять методы 

теоретического и 

экспериментального исследования 

при решении профессиональных 

задач 

Знать: 
- методы теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач  

(ОПК-3.9) 
Уметь: 
- применять методы теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-3.9) 
Владеть: 
- навыками теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач  

(ОПК-3.9) 



 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах и на 3 курсе в 5 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
3 4 5 

Контактная работа - аудиторные занятия, 
в том числе: 228,95 52,35 85,3 91,3 

Лекции 54  18 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 86  16 34 36 
Лабораторные работы (ЛР) 86  18 32 36 
Консультация перед экзаменом   2 - 1 1 
Контроль: аттестации: Зачет; Экзамен    0,95    
зачет  0,35   
Экзамен; экзамен   0,3 0,3 
Самостоятельная работа (всего) 86,65 19,65 23 44 
Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 
2,35  0,65 0,9 0,9 

В том числе другие виды СР     
Проработка лекционного материала 20 4 4 12 
Подготовка к практическим занятиям 21 4 5 12 
Подготовка к лабораторным занятиям 22 4 6 12 
Подготовка к контрольным работам 12 4 4 4 
Подготовка  индивидуального задания 9,3 3,1 3,1 3,1 
Контактная работа – промежуточная аттестация 80,4 - 35,7 44,7 
Подготовка к экзамену 80,4 - 35,7 44,7 
Аттестация (зачет, экзамен, экзамен)     
Общая трудоемкость                               ак.час. 
                                                                           з.е. 

396 72 144 180 
11 2 4 5 

 

ОПК-4 
 
Способен 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

и электрических 

машин 

ОПК-4.1 
Использует методы анализа и 

моделирования линейных и 

нелинейных цепей постоянного и 

переменного тока 

Знать: 
- методы анализа и моделирования линейных и 

нелинейных цепей постоянного тока (ОПК-4.1) 
Уметь: 
- использовать методы анализа и моделирования 

линейных и нелинейных цепей постоянного тока (ОПК-
4.1) 
Владеть: 
- навыками расчета линейных и нелинейных цепей 

постоянного тока (ОПК-4.1) 
ОПК-4.2 
Использует методы расчета 

переходных процессов в 

электрических цепях постоянного 

и переменного тока 

Знать: 
- методы расчета переходных процессов в электрических 

цепях постоянного и переменного тока (ОПК-4.2) 
Уметь: 
- проводить расчет переходных процессов в цепях 

постоянного и переменного тока (ОПК-4.2) 
Владеть: 
- навыками расчета переходных процессов в цепях 

постоянного и переменного тока (ОПК-4.2) 
ОПК-4.3 
Применяет знание основ теории 

электромагнитного поля и цепей с 

распределенными параметрами 

Знать: 
- основы теории электромагнитного поля и цепей с 

распределенными параметрами (ОПК-4.3) 
Уметь: 
- применять знания основ теории электромагнитного 

поля 
- проводить расчеты цепей с распределенными 

параметрами (ОПК-4.3) 
Владеть: 
- навыками расчета электромагнитных полей и цепей с 

распределенными параметрами (ОПК-4.3) 
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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 обра-

зовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (За-

регистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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., реги-

страционный 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 маги-

стратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделее-

ва от 30.10.2019; 
Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиа-

ла) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Оборудование хими-

ческих производств  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 ди-

станционных образовательных технологий полностью или частично. 
 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины является познание основных законов механики, понятий о методах, с помощью кото-

рых изучается движение механических систем и равновесие твердых тел, применение полученных знаний к решению задач 

механики. 
Задачи преподавания дисциплины: 
 изучение основных понятий, задач и законов механики; 
 изучение основных  методов решения задач теоретической механики и умение их применять для решения постав-

ленных задач; 
 выработка умений и навыков, необходимых для последующего их использования в практической деятельности. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина Теоретическая механика относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения на 2 курсе в 3 семестре (дневное отделение) и в 4 семестре (заочное отделение). 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Физика, Мате-

матика, Основы информационных технологий и др. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их дости-
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жения: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-3 
Способен применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач 

ОПК-3.1 
Применяет математический аппарат аналитической геометрии, ли-

нейной алгебры, дифференциального интегрального исчисления 

функции одной переменной 

ОПК-3.2 
Применяет математический аппарат теории функции нескольких 

переменных, теории функций комплексного переменного, теории 

рядов, теории дифференциальных уравнений 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:   
- основные понятия и законы механики; методы анализа и моделирования, с помощью которых исследуется движение и 

равновесие механических систем; 
.- принципы расчета, проектирования и конструирования типовых деталей и узлов оборудования. 
 Уметь: 
- применять соответствующий физико-математический аппарат к решению основных задач теоретической механики; вы-

полнять технические расчѐты различных конструкций; 
- проектировать и конструировать типовые элементы машин. 
Владеть:  
-методами аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального интегрального исчисления в теоретической 
механике применительно к расчету и проектированию технических объектов в соответствии с профессиональными задача-

ми; 
-методами расчета технических объектов в соответствии с техническим заданием, применяя математический аппарат теории 

функции нескольких переменных, теории дифференциальных уравнений 
 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетных единиц (з.е). Семестр 3(дневное 

обучение) и семестр 4 (заочное обучение).  
Дневное обучение 3 семестр- зачет 

Вид учебной работы 
Объем 

з.е. акад. ч. 
Контактная работа- аудиторные занятия: 2,1 72,35 
В том числе:   
Лекции 0,5 18 
Практические занятия (ПЗ) 1,5 54 
Контроль аттестации 0,1 0,35 
Самостоятельная работа (всего) 1 35,65 
Контактная самостоятельная работа 0,06 1,65 
Проработка лекционного материала 0,28 10 
Подготовка к контрольным работам 0,28 10 
Расчетно-графические задания (РГЗ) 0,38 14 
Форма контроля зачет 

Заочное обучение 4семестр - зачет 
Вид учебной работы Объем 

 з.е. акад. ч. 
Контактная работа- аудиторные занятия: 0,4 14,35 
В том числе:   
Лекции 0,17 6 
Практические занятия (ПЗ) 0,22 8 
Контроль аттестации 0,01 0,35 
Самостоятельная работа (всего) 2,5 90 
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Вид учебной работы Объем 
 з.е. акад. ч. 

Контактная самостоятельная работа  (текущие кон-

сультации) 
0,06 2 

Подготовка контрольной работы 1,22 44 
Проработка лекционного материала 0,61 22 
Подготовка к практическим занятиям 0,61 22 
Промежуточная аттестации (зачет) 0,1 3,65 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раз-

дела 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
 

Тема 1. Статика твердого 

тела 

§1. Основные понятия и аксиомы статики. Связи и реакции связей.  
§2. Классификация систем сил. Уравнения равновесия.  
§3. Условия равновесия произвольной плоской системы сил. 
§4. Условия равновесия произвольной пространственной системы сил. 

2. Тема 2. Кинематика точки и 

твердого тела 

§1 Предмет, основные понятия и задачи кинематики. Задание движения точки. Спо-

собы (методы) задания. Траектория точки.   
§2 Определение скорости и ускорения точки при векторном способе задания движе-

ния. Определение скорости и ускорения точки при координатном способе задания 

движения. Определение скорости и ускорения точки при естественном способе зада-

ния движения. 
§3. Поступательное движение твердого тела. 
§4. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловые характеристики вра-

щающегося тела. Скорость и ускорение точки вращающегося тела. 
§5. Кинематика точки при сложном движении. Теорема сложения скоростей. Теорема 

сложения ускорений. Ускорение Кориолиса. 
§6. Плоскопараллельное движение как частный случай сложного. 

3. Тема 3. Динамика матери-

альной точки и системы. 

§1. Основные понятия, задачи и законы динамики. 
§2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки и системы. 
§3. Общие теоремы динамики:  
Теорема о движении центра масс. 
Теорема об изменении количества движения. 
Теорема об изменении момента количества движения. 
Теорема об изменении кинетической энергии. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды занятий  

Дневное обучение 3 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. Тема 1. Статика твердого тела 32 - 4 - 16 - - - 12 

§1. Основные понятия и аксиомы статики. 

Связи и реакции связей. 
8 - 1 - 4 - - - 3 

§2. Классификация систем сил. Уравнения 

равновесия. 
8 - 1 - 4 - - - 3 

§3. Условия равновесия произвольной плоской 

системы сил. 
8 - 1 - 4 - - - 3 

§4. Условия равновесия произвольной про-
странственной системы сил. 

8 - 1 - 4 - - - 3 

2. Тема 2. Кинематика точки и твердого тела 36 - 6 - 18 - - - 12 

§1 Предмет, основные понятия и задачи кине-
матики. Задание движения точки. Способы 

(методы) задания. Траектория точки.   

5 - 1 - 2 - - - 2 
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§2 Определение скорости и ускорения точки 
при векторном способе задания движения. 

Определение скорости и ускорения точки при 

координатном способе задания движения. 
Определение скорости и ускорения точки при 

естественном способе задания движения. 

7 - 1 - 4 - - - 2 

§3. Поступательное движение твердого тела. 5 - 1 - 2 - - - 2 

§4. Вращение твердого тела вокруг неподвиж-

ной оси. Угловые характеристики вращающе-

гося тела. Скорость и ускорение точки враща-
ющегося тела. 

7 - 1 - 4 - - - 2 

§5. Кинематика точки при сложном движении. 
Теорема сложения скоростей. Теорема сложе-

ния ускорений. Ускорение Кориолиса. 

7 - 1 - 4 - - - 2 

§6. Плоскопараллельное движение как частный 
случай сложного. 

5 - 1 - 2 - - - 2 

3. Тема 3. Динамика материальной точки и систе-
мы. 

40 - 8 - 20 - - - 12 

§1. Основные понятия, задачи и законы дина-
мики. 

6 - 2 - - - - - 4 

§2. Дифференциальные уравнения движения 
материальной точки и системы. 

17 - 3 - 10 - - - 4 

§3. Общие теоремы динамики 17  3  10    4 

 ИТОГО 108 - 18 - 54 - - - 36 

 
Заочное обучение 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. Тема 1. Статика твердого тела 32 - 2 - 2 - - - 28 

§1. Основные понятия и аксиомы статики. 

Связи и реакции связей. 
7,5 - 0,5 - - - - - 7 

§2. Классификация систем сил. Уравнения 
равновесия. 

7,5 - 0,5 - - - - - 7 

§3. Условия равновесия произвольной плоской 

системы сил. 
8,5 - 0,5 - 1 - - - 7 

§4. Условия равновесия произвольной про-

странственной системы сил. 
8,5 - 0,5 - 1 - - - 7 

2. Тема 2. Кинематика точки и твердого тела 36 - 2,5 - 3 - - - 30,5 

§1 Предмет, основные понятия и задачи кине-
матики. Задание движения точки. Способы 

(методы) задания. Траектория точки.   

6,5 - 0,5 - - - - - 6 

§2 Определение скорости и ускорения точки 

при векторном способе задания движения. 

Определение скорости и ускорения точки при 
координатном способе задания движения. 

Определение скорости и ускорения точки при 

естественном способе задания движения. 

7 - 0,5 - 0,5 - - - 6 

§3. Поступательное движение твердого тела. 7 - 0,5 - 0,5 - - - 6 

§4. Вращение твердого тела вокруг неподвиж-

ной оси. Угловые характеристики вращающе-
гося тела. Скорость и ускорение точки враща-

ющегося тела. 

7,5 - 0,5 - 1 - - - 6 

§5. Кинематика точки при сложном движении. 

Теорема сложения скоростей. Теорема сложе-

ния ускорений. Ускорение Кориолиса. 

8 - 0,5 - 1 - - - 6,5 

3. Тема 3. Динамика материальной точки и систе-

мы. 
36 - 1,5 - 3 - - - 31,5 

§1. Основные понятия, задачи и законы дина-

мики. 
11 - 0,5 - - - - - 10,5 

§2. Дифференциальные уравнения движения 
материальной точки и системы. 

12,5 - 0,5 - 1,5 - - - 10,5 

§3. Общие теоремы динамики 12,5  0,5  1,5    10,5 
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  Контроль (зачет) 4         

 ИТОГО 108 - 6 - 8 - - - 90 

 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 Знать:     

1 - основные понятия и законы механики; методы анализа и моделирования, с помощью которых 
исследуется движение и равновесие механических систем; 
 
 

+ + + 

2 - принципы расчета, проектирования и конструирования типовых деталей и узлов оборудования. + + + 

 Уметь:     

1 применять соответствующий физико-математический аппарат к решению основных задач теоре-

тической механики; выполнять технические расчѐты различных конструкций 
+ + + 

2 - проектировать и конструировать типовые элементы машин + + + 

 Владеть:    
1 методами аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального интегрального ис-

числения в теоретической механике применительно к расчету и проектированию технических 

объектов в соответствии с профессиональными задачами; 

+ + + 

2 методами расчета технических объектов в соответствии с техническим заданием, применяя мате-
матический аппарат теории функции нескольких переменных, теории дифференциальных уравне-

ний 

+ + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индика-

торами  их достижения: 
 

Код и наименование компе-
тенции Код и наименование индикатора достижения компетенции Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

ОПК-3 
Способен применять со-
ответствующий физико-
математический аппарат, 

методы анализа и модели-
рования, теоретического и 

экспериментального ис-

следования при решении 
профессиональных задач 

ОПК-3.1 
Применяет математический аппарат аналитической геометрии, линей-
ной алгебры, дифференциального интегрального исчисления функции 

одной переменной 

+ + + 

ОПК-3.2 
Применяет математический аппарат теории функции нескольких пере-
менных, теории функций комплексного переменного, теории рядов, 

теории дифференциальных уравнений 

+ + + 

 
 
 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Лабораторные занятия  

Практические занятия не предусмотрены. 
 
8.2. Практические занятия 
Дневное обучение 3 семестр 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
час. 

1 1 
Способы сложения сил. Аналитический способ задания и сложе-

ния сил. 
4 

 1 Определение реакций опор 6 
 1 Вычисление главного вектора  и  главного  момента системы сил 6 

2 2 
 Определение скорости и ускорения точки при координат-

ном и естественном  способе задания движения 
6 
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№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
час. 

 2 
Траектория, скорость и ускорение точек при поступательном и 

вращательном движение твердого тела. 6 

 2 Способ сложения скоростей и ускорений при сложном движении. 6 

3 3 
Дифференциальные уравнения движения точки. Решение первой 

задачи динамики(определение сил по заданному движению). 
6 

 3 
Дифференциальные уравнения движения точки. Решение второй 
задачи динамики 

6 

 3 Общие теоремы динамики 6 
 
Заочное обучение 4 семестр 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
час. 

1 1 
Способы сложения сил. Аналитический способ задания и сложе-

ния сил. 
1 

 1 Вычисление главного вектора  и  главного  момента системы сил 1 

2 2 
 Определение скорости и ускорения точки при координат-

ном и естественном  способе задания движения 
1 

 2 
Траектория, скорость и ускорение точек при поступательном и 

вращательном движение твердого тела. 1 

 2 Способ сложения скоростей и ускорений при сложном движении. 1 

3 3 
Дифференциальные уравнения движения точки. Решение первой 

задачи динамики(определение сил по заданному движению). 
1,5 

 3 
Дифференциальные уравнения движения точки. Решение второй 
задачи динамики 

1,5 

 
 

     8.3 Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других видов СРС 
 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефе-

ратов и др. 
Курсовой проект (работа) Не предусмотрен 
Расчетно-графические задания (РГЗ) 1.  С1 - Определение усилий в стержнях пространственной конструкции. 

2. К1 - Определение кинематических характеристик точки. 
3.  Д1 - Исследование движения материальной точки. 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  
ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами, вклю-

чая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 
выполнение и подготовку к сдаче расчетно-графических работ; 
подготовку к выполнению контрольных работ. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше все-

го осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Мате-

риал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, пред-

ставленных в программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

10. Примеры оценочных средств для контроля освоения дисциплины 
 

10.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 
 

Освоение дисциплины заключается в выполнение практических заданий, расчетно-графических работ и контрольной 

работы по основным темам курса (для заочников). Для текущего контроля предусмотрено 3 расчетно-графических задания 

и 1 контрольная работа (для дневного отделения) и 2 контрольные работы (для заочного отделения).  
Примерный перечень тем расчетно-графических заданий представлен выше. 
1. РГЗ № 1. - Определение усилий в стержнях пространственной конструкции.  
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2.  

Методом вырезания узлов найти усилия в стержнях шарнирно - стержневой конструкции. Сила P


 дей-

ствует в направлении AB , сила Q


 - в направлении DE . Данные для расчета приведены в таблице С1.1, рас-

четные схемы – в таблице С1.2. 
 
3. РГР № 2. Определение кинематических характеристик точки. 

По заданным уравнениям движения точки необходимо:  
1. Найти уравнение траектории и построить соответствующую кривую, указав при этом, вся ли кривая явля-

ется траекторией точки. Построить траекторию точки. 
2. Определить положение точки в начальный и в заданный моменты времени, изобразить на рисунке эти по-

ложения. 
3. Найти величины векторов скорости и ускорения точки для заданного положения, изобразить эти векторы 

и их составляющие на рисунке. 
4. Найти радиус кривизны траектории 
Необходимые для расчета данные приведены в таблице К1.1. 
 
Таблица К1.1. Исходные данные. 

№  tx   ty  1t  

м м с 
1.  32 2  t  t5  0,5 

2.  

2
3

cos4 






 t


 1
3

sin5 






 t


 1 

 
3. РГЗ №3. Исследование движения материальной точки. 
 
Исследовать движение тела, определив величины, указанные в столбце «Найти» таблицы Д1.2. Для величин, указан-

ных в этом столбце, приняты обозначения: - скорость тела на участке  ,  - уравнение траектории тела на этом участке. 

 
Таблица Д1.1. Исходные данные. 

№ 
 

Схема 
AV  BV   

  
l   

  
f    h  d  P   

m  
Найти 

м/c м/с гр. м с - гр. м м Н кг 
1.   

 
1 

0 - 30 10 - 0,2 60 - - - -  , h  
2.  2 - 15 - 5,2 0,2 45 - - - - l , d  

 

Контрольная работа 

1 

A 

6 

5 
4 

3 
 
2 

1 
D 

P


 

Q


 

В  

Е  

a 
b 

c 
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Пример билета контрольной работы. 
 №4 
1 

При каком способе задания движения точки используется уравнение, приведѐнное ниже: 









)(

)(

2

1

tfy

tfx
                       

2 Материальная точка M  движется согласно уравнению 

kejitr t
 33 8)32(4   

Как направлен вектор скорости? 
 
Ответ:  
 

3 Движение точки по известной траектории задано уравнением 
2735 tt   (м). 

 
  

O  
M  

OM  

В момент времени ct 1 нормальное ускорение равно  2/12 смan  . В этот момент времени  полное уско-

рение точки равно a …( 2/ см , с точностью до 1,0 ). 

Ответ:  
4 Точка M  двигается вдоль горизонтального стержня, который вращается вокруг неподвижной вертикальной 

оси (см. рис.). 

 
Напишите наиболее точную развѐрнутую формулу абсолютного ускорения точки M … 
Ответ:  

 
10.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 
Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью ос-

новной образовательной программы. 
 

11. 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 пре-

подавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии со-

циокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отноше-

ний 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). 
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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, специализи-

рованные 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 се-

ти Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит раз-

личные 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 
Обеспечен-

ность 

О-1. Тарг, С. М. Краткий курс теоретической механики [Текст] : уч-к для 

втузов / С. М. Тарг. - 11-е изд., испр. . - М. : Высш. шк. , 1995. - 416 с.  
Библиотека НИ РХТУ – АБ 51 Да 

О-2. Мещерский, И. В. Сборник задач по теоретической механике [Текст] 

: учеб. пособ. для втузов / И. В. Мещерский ; ред. Н. В. Бутенин . - 36-е 

изд., испр. . - М. : Наука, 1986. - 447 с.  
Библиотека НИ РХТУ – АБ 168 да  

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

Д-1.Сборник расчетных заданий по теоретической механике 

[Текст] : учеб. пособ. Ч.1 / Н. П. Сигаев [и др.]. - Новомосковск : 

[б. и.], 2016. - 109 с. : черт. - (ГОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т). - Б. ц. 

Система Moodle НИ РХТУ 
Режим доступа: 
https://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php
?id=12941 

Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

1. ЭБС ««Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 

33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.) - 
https://e.lanbook.com/ 

2. 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. 
3. Образовательная платформа «Юрайт» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г., срок действия с 

16.03.2022 по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей. 
4. 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. 
5. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 

центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 11.06.2022). 
6. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образователь-

ных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.06.2022). 
7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.06.2022). 
8. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

11.06.2022). 
9. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 

11.06.2022).  
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университе-

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

обращения: 11.06.2022). 
 

12.3 Программное обеспечение 

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%D0%B0%D1%80%D0%B3%20%D0%A1.%D0%9C.
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%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%98.%D0%92.
https://urait.ru/
http://www.openet/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 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)) 
3. Архиватор 7zip -  распространяется под лицензией GNU LGPL license 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC, мобильное приложение Acrobat Reader - бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 
 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для исполь-

зования инвалидами и 

лицами с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья 
Лекционная аудитория 108  

(Тульская область, Ново-

московский район, г. Ново-

московск, улица Дружбы, 

дом 8) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 109 а)  

приспособлено  

Аудитория для проведения 

лабораторных и практиче-

ских занятий 117 
 (Тульская область, Ново-

московский район, г. Ново-

московск, улица Дружбы, 

дом 8) 

Кабинет оборудован учебной мебелью, меловой доской. 
 

приспособлено 

Аудитория для самостоя-

тельной работы студентов 
ауд 350 а 
(Тульская область, Ново-

московский район, г. Ново-

московск, улица Дружбы, 

дом 8) 

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/ Athlok 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение 1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) FS - 
1035 MFP/ DP/ 

приспособлено  

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 
Ноутбук ACER с оперативной памятью 504 МБ,  жестким диском 1 ГБ; - с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. 
- Сканер  Epson Perfection 1670 - скорость сканирования (цветн.)ч\б 13 сек (А4, 300dpi); цв. 18 сек (А4, 300dpi); 
- Ксерокс Canon FC 210 - копировальный аппарат максимальное разрешение -600x600 dpi, скорость копирования (стр/мин)- 
4 стр/мин 
- Проектор  ACER - портативный , технология 1 x DLP,  разрешение 800x600, проекционный коэффициент 1.95 ÷ 1.95 : 1 
- Принтер НР LaserJet 1200 - максимальный формат:A4, скорость печати:14 стр/мин (ч/б А4), время выхода первого 

отпечатка:10 c (ч/б), максимальное разрешение для ч/б печати:1200x1200 dpi 
- Экран на треноге Da-line –  ширина экрана 1,85 м., высота 1,70 м. 

 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам 

лекционного курса; презентации к лекциям. 
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные мате-

риалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки Формы и методы контроля и оценки 

Тема 1. Статика твердого 

тела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать:   
- основные понятия и законы механики; методы анализа 

и моделирования, с помощью которых исследуется дви-
жение и равновесие механических систем; 
.- принципы расчета, проектирования и конструирования  
типовых деталей и узлов оборудования. 
 Уметь: 
- применять соответствующий физико-математический 
аппарат к решению основных задач теоретической меха-

ники; выполнять технические расчѐты различных кон-

струкций; 
- проектировать и конструировать типовые элементы 

машин. 
Владеть:  
-методами аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального интегрального исчисления в теоре-

тической механике применительно к расчету и проекти-
рованию технических объектов в соответствии с профес-

сиональными задачами; 
-методами расчета технических объектов в соответствии 
с техническим заданием, применяя математический ап-

парат теории функции нескольких переменных, теории 

дифференциальных уравнений 
 

Оценка за РГЗ, З, и контрольную работу 

Тема 2. Кинематика точки 

и твердого тела 
Знать:   
- основные понятия и законы механики; методы анализа 

и моделирования, с помощью которых исследуется дви-
жение и равновесие механических систем; 
.- принципы расчета, проектирования и конструирования 

типовых деталей и узлов оборудования. 
 Уметь: 
- применять соответствующий физико-математический 

аппарат к решению основных задач теоретической меха-
ники; выполнять технические расчѐты различных кон-

струкций; 
- проектировать и конструировать типовые элементы 

машин. 
Владеть:  
-методами аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального интегрального исчисления в теоре-

тической механике применительно к расчету и проекти-

рованию технических объектов в соответствии с профес-

сиональными задачами; 
-методами расчета технических объектов в соответствии 
с техническим заданием, применяя математический ап-

парат теории функции нескольких переменных, теории 

дифференциальных уравнений 
 

Оценка за РГЗ, З, и контрольную работу 

Тема 3. Динамика матери-

альной точки и системы. 
Знать:   
- основные понятия и законы механики; методы анализа 

и моделирования, с помощью которых исследуется дви-
жение и равновесие механических систем; 
.- принципы расчета, проектирования и конструирования 
типовых деталей и узлов оборудования. 
 Уметь: 
- применять соответствующий физико-математический 

аппарат к решению основных задач теоретической меха-
ники; выполнять технические расчѐты различных кон-

струкций; 
- проектировать и конструировать типовые элементы 
машин. 
Владеть:  
-методами аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального интегрального исчисления в теоре-

тической механике применительно к расчету и проекти-
рованию технических объектов в соответствии с профес-

сиональными задачами; 
-методами расчета технических объектов в соответствии 
с техническим заданием, применяя математический ап-

парат теории функции нескольких переменных, теории 

дифференциальных уравнений 

Оценка за РГЗ, З, и контрольную работу 

 
РГЗ – расчетно-графические задания; З- задачи
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Теоретическая механика 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/ 108. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре(дневное отделение) и в 4 семестре (заочное отделение). 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Теоретическая механика относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули).  
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Физика, Мате-

матика, Основы информационных технологий и др. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является познание основных законов механики, понятий о методах, с помощью кото-

рых изучается движение механических систем и равновесие твердых тел, применение полученных знаний к решению задач 

механики. 
Задачи преподавания дисциплины: 
 изучение основных понятий, задач и законов механики; 
 изучение основных  методов решения задач теоретической механики и умение их применять для решения постав-

ленных задач; 
  выработка умений и навыков, необходимых для последующего их использования в практической деятельности. 

4. Содержание дисциплины 
Тема 1. Статика твердого тела §1. Основные понятия и аксиомы статики. Связи и реакции связей.  
§2. Классификация систем сил. Уравнения равновесия.  
§3. Условия равновесия произвольной плоской системы сил. 
§4. Условия равновесия произвольной пространственной системы сил. 
Тема 2. Кинематика точки и твердого тела §1 Предмет, основные понятия и задачи кинематики. Задание движения точки. 

Способы (методы) задания. Траектория точки.   
§2 Определение скорости и ускорения точки при векторном способе задания движения. Определение скорости и ускорения 

точки при координатном способе задания движения. Определение скорости и ускорения точки при естественном способе 

задания движения. 
§3. Поступательное движение твердого тела. 
§4. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловые характеристики вращающегося тела. Скорость и ускорение 

точки вращающегося тела. 
§5. Кинематика точки при сложном движении. Теорема сложения скоростей. Теорема сложения ускорений. Ускорение Ко-

риолиса. 
§6. Плоскопараллельное движение как частный случай сложного. 
Тема 3. Динамика материальной точки и системы. §1. Основные понятия, задачи и законы динамики. 
§2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки и системы. 
§3. Общие теоремы динамики:  
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов осво-

ения образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дис-

циплине:  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-3 
Способен применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач 

ОПК-3.1 
Применяет математический аппарат аналитической геометрии, ли-

нейной алгебры, дифференциального интегрального исчисления 

функции одной переменной 

ОПК-3.2 
Применяет математический аппарат теории функции нескольких 

переменных, теории функций комплексного переменного, теории 

рядов, теории дифференциальных уравнений 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:   
- основные понятия и законы механики; методы анализа и моделирования, с помощью которых исследуется 

движение и равновесие механических систем; 
.- принципы расчета, проектирования и конструирования типовых деталей и узлов оборудования. 
 Уметь: 
- применять соответствующий физико-математический аппарат к решению основных задач теоретической ме-

ханики; выполнять технические расчѐты различных конструкций; 
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- проектировать и конструировать типовые элементы машин. 
Владеть:  
-методами аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального интегрального исчисления в тео-

ретической механике применительно к расчету и проектированию технических объектов в соответствии с про-

фессиональными задачами; 
-методами расчета технических объектов в соответствии с техническим заданием, применяя математический 

аппарат теории функции нескольких переменных, теории дифференциальных уравнений. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Дневное обучение 3 семестр- зачет 

Вид учебной работы 
Объем 

з.е. акад. ч. 
Контактная работа- аудиторные занятия: 2,1 72,35 
В том числе:   
Лекции 0,5 18 
Практические занятия (ПЗ) 1,5 54 
Контроль аттестации 0,01 0,35 
Самостоятельная работа (всего) 1 35,65 
Контактная самостоятельная работа 0,06 1,65 
Проработка лекционного материала 0,28 10 
Подготовка к контрольным работам 0,28 10 
Расчетно-графические задания (РГЗ) 0,38 14 
Форма контроля зачет 

Заочное обучение 4семестр - зачет 
Вид учебной работы Объем 

 з.е. акад. ч. 
Контактная работа- аудиторные занятия: 0,4 14,35 
В том числе:   
Лекции 0,17 6 
Практические занятия (ПЗ) 0,22 8 
Контрольб аттестации 0,01 0,35 
Самостоятельная работа (всего) 2,5 90 
Контактная самостоятельная работа  (текущие кон-

сультации) 
0,06 2 

Подготовка контрольной работы 1,22 44 
Проработка лекционного материала 0,61 22 
Подготовка к практическим занятиям 0,61 22 
Промежуточная аттестации (зачет) 0,1 3,65 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки Формы и методы контроля и оцен-

ки 

Тема 1. Статика твердого 

тела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать:   
- основные понятия и законы механики; методы анализа и 

моделирования, с помощью которых исследуется движение и 
равновесие механических систем; 
- принципы расчета, проектирования и конструирования 

типовых деталей и узлов оборудования. 
 Уметь: 
- применять соответствующий физико-математический аппа-

рат к решению основных задач теоретической механики; 
выполнять технические расчѐты различных конструкций; 
- проектировать и конструировать типовые элементы машин. 
Владеть:  
-методами аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального интегрального исчисления в теоретиче-

ской механике применительно к расчету и проектированию 
технических объектов в соответствии с профессиональными 

задачами; 
-методами расчета технических объектов в соответствии с 
техническим заданием, применяя математический аппарат 

теории функции нескольких переменных, теории дифферен-

циальных уравнений 
 

Оценка за РГЗ 
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Тема 2. Кинематика точки и 

твердого тела 
Знать:   
- основные понятия и законы механики; методы анализа и 

моделирования, с помощью которых исследуется движение и 

равновесие механических систем; 
.- принципы расчета, проектирования и конструирования 

типовых деталей и узлов оборудования. 
 Уметь: 
- применять соответствующий физико-математический аппа-

рат к решению основных задач теоретической механики; 
выполнять технические расчѐты различных конструкций; 
- проектировать и конструировать типовые элементы машин. 
Владеть:  
-методами аналитической геометрии, линейной алгебры, 
дифференциального интегрального исчисления в теоретиче-

ской механике применительно к расчету и проектированию 

технических объектов в соответствии с профессиональными 
задачами; 
-методами расчета технических объектов в соответствии с 

техническим заданием, применяя математический аппарат 
теории функции нескольких переменных, теории дифферен-

циальных уравнений 
 

Оценка за РГЗ 

Тема 3. Динамика матери-

альной точки и системы. 
Знать:   
- основные понятия и законы механики; методы анализа и 
моделирования, с помощью которых исследуется движение и 

равновесие механических систем; 
.- принципы расчета, проектирования и конструирования 
типовых деталей и узлов оборудования. 
 Уметь: 
- применять соответствующий физико-математический аппа-
рат к решению основных задач теоретической механики; 
выполнять технические расчѐты различных конструкций; 
- проектировать и конструировать типовые элементы машин. 
Владеть:  
-методами аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального интегрального исчисления в теоретиче-
ской механике применительно к расчету и проектированию 

технических объектов в соответствии с профессиональными 

задачами; 
-методами расчета технических объектов в соответствии с 

техническим заданием, применяя математический аппарат 

теории функции нескольких переменных, теории дифферен-
циальных уравнений 
 

Оценка за РГЗ и контрольную работу 

 



 



 

 



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); 
«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 05.04.2017 N 301; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467 (далее – 
стандарт); 

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 по 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленность (профиль) 

«Электроснабжение» (уровень бакалавриата), соответствующей требованиям ФГОС ВО 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467). 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-
2); 

Применяет математический аппарат аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального 

иинтегрального исчисления функции одной переменной (ОПК-2.1) 
Применяет математический аппарат теории функции нескольких переменных, теории функций 

комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений (ОПК-2.2). 
Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в расчетах параметров 

и режимов объектов профессиональной деятельности (ОПК-4). 
Выполняет расчеты на прочность простых конструкций (ОПК-4.3). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о типовых деталях и сборочных единицах общего машиностроения, а также об узлах, 

специфичных для механических устройств, используемых в электроэнергетике, а также о критериях их 

работоспособности; 
- приобретение знаний о правилах и нормах проектирования и конструирования деталей оборудования; 
- приобретение и формирование навыков и практических приемов расчета; 
- приобретение и формирование навыков выбора наиболее рациональных материалов, форм, размеров и 

способов изготовления типовых деталей и узлов оборудования. 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина Б1.0.18 Техническая механика относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). 

Является обязательной для освоения в 4 семестре, на 2 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Электротехническое и конструкционное 

материаловедение», «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» и является основой для 

дисциплины: «Монтаж и наладка систем электроснабжения». 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
4.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 
: 

Компетенция 
(код и 

наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 



ОПК-3 
Способен 

применять 

соответствующий 

физико-
математический 

аппарат, методы 
анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-3.1 
Применяет математический 

аппарат аналитической 

геометрии, линейной 

алгебры, дифференциального 

интегрального исчисления 

функции одной переменной 

Знать: 
- основы расчѐта элементов конструкций на статическую 

прочность и жѐсткость при простом и сложном 

сопротивлении, а также на усталостную прочность; 
- основные методы исследования напряженно-
деформированного состояния в элементах конструкций, 

методы проектных и проверочных расчетов изделий 
Уметь: 
- пользоваться научно-технической и справочной 

литературой 
Владеть: 
- методами проверочных расчетов отдельных узлов и 

деталей оборудования 
ОПК-3.2 
Применяет математический 

аппарат теории функции 

нескольких переменных, 

теории функций 

комплексного переменного, 

теории рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений 

Знать: принципы расчета, проектирования и 

конструирования типовых деталей и узлов оборудования 
Уметь: проектировать и конструировать типовые элементы 

машин 
Владеть: методами расчета технических объектов в 

соответствии с техническим заданием, применяя 

математический аппарат теории функции нескольких 

переменных, теории дифференциальных уравнений 

ОПК-5 
Способен 

использовать 

свойства 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов в 

расчетах 

параметров и 

режимов объектов 

профессиональной 

деятельности 
 

ОПК-5.3 
Выполняет расчеты на 

прочность простых 

конструкций 
 

Знать: 
- свойства и области применения типовых конструкций 

деталей и узлов оборудования,  
- принципы расчета, проектирования и конструирования 

типовых деталей и узлов оборудования 
Уметь: 
- проектировать и конструировать типовые элементы 

машин, выполнять оценку их прочности и жесткости 
Владеть: 
- методами расчета и конструирования работоспособных 

деталей и узлов с учетом необходимых материалов и 

наиболее подходящих способов получения заготовок 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. час. или 5 зачетных единиц (з.е).  

Вид учебной работы Всего ак. часов  
Семестры 

ак. час 
4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 69,3 69,3 
Контактная работа 68 68 
В том числе:   
Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 34 34 
Лабораторные работы (ЛР) 16 16 
Консультация перед экзаменом 1 1 
Контроль: экзамен 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (всего) 66 66 
В том числе:   
Контактная самостоятельная работа (групповые консультации и 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем) 
1 1 

Расчетно-графические работы (РГЗ) 6 6 
Другие виды самостоятельной работы   
Проработка лекционного материала 44 44 

Подготовка к лабораторным работам 9 9 

Подготовка к контрольным пунктам  6 6 

   



Контроль: подготовка к экзамену 44,7 44,7 
Общая трудоемкость                                   час 
                                                                       з.е. 

180 
 

5 

180 
 

5 
5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лек

ции, 
час. 

Практ. 
зан., 
час. 

ЛПР 
час. 

СРС

* 
час. 

Экза

мен, 
конс 

Все

го, 
час. 

Формы 

текущег

о 

контрол

я** 

Код 

формируе

мой 

компетен

ции 

1.  
Введение. Простые случаи 

сопротивления 
4 6 6 7  23 кр 

ОПК-
3.1;ОПК-
3.2;ОПК-

5.3 

2.  Сложное сопротивление 2 4  5  11 уо 

ОПК-
3.1;ОПК-
3.2;ОПК-

5.3 

3.  Устойчивость сжатых стержней 1 1  4  6 уо 

ОПК-
3.1;ОПК-
32;ОПК-

5.3 

4.  
Усталостная прочность 

материалов 
1 1  5  7 уо 

ОПК-
3.1;ОПК-
32;ОПК-

5.3 

5.  Соединения деталей машин 2 4  7  13 кр 

ОПК-
3.1;ОПК-
3.2;ОПК-

5.3 

6.  
Передаточные механизмы. 

Зубчатые, червячные, ремѐнные 

и цепные передачи 
4 10 6 15  35 кр 

ОПК-
3.1;ОПК-
3.2;ОПК-

5.3 

7.  Валы и оси 2 2  7  11 уо 

ОПК-
3.1;ОПК-
232;ОПК-

4.3 

8.  Подшипники 2 2 2 7  13 уо 

ОПК-
2.1;ОПК-
2.2;ОПК-

5.3 

9.  Муфты  2 2 5  9 уо 

ОПК-
3.1;ОПК-
3.2;ОПК-

5.3 

10.  Основы конструирования  2  4  6 уо 

ОПК-
3.1;ОПК-
3.2;ОПК-

3.3 

11.  
Контроль:Подготовка к 

экзамену 
     44,7  

ОПК-3; 
ОПК-5 

12.  Консультация перед экзаменом     1 1   
13.  Контроль: экзамен     0,3 0,3   
14.  Всего 18 34 16 66 1,3 180   

* СРС – самостоятельная работа студента 
** устный опрос (уо), тестирование (т), контрольная работа (кр) 

 
 
 
 



5.3. Содержание дисциплины 
№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Введение. Простые 

случаи 

сопротивления 

Растяжение-сжатие. Сдвиг, кручение. Изгиб. Внутренние силовые 
факторы. Напряжения. Деформации. Построение эпюр. Расчеты на прочность 
и жесткость. Геометрические характеристики сечений. 

2 
Сложное 

сопротивление 
Напряженно-деформированное состояние и гипотезы прочности. Косой 

изгиб. Изгиб с кручением. Внецентренное растяжение – сжатие. 

3 
Устойчивость 

сжатых стержней 

Формула Эйлера для критической силы. Влияние способа закрепления 
концов стержня на критическую силу. Пределы применимости формулы 
Эйлера 

4 
Усталостная 

прочность 

материалов 

Циклические напряжения. Кривая усталости при симметричном цикле. 
Предел выносливости. Факторы, влияющие на предел выносливости. 
Определение коэффициентов запаса прочности. 

5 
Соединения деталей 

машин 

Сварные соединения. Расчет соединений при постоянных нагрузках. Виды 
соединений. Типы швов. Расчет соединений при переменных нагрузках. 

Резьбовые соединения. Особенности работы резьбовых соединений. Виды 
разрушений и основные расчетные случаи. Особенности расчета резьбовых 
соединений. 

Шпоночные соединения. Расчет соединений. 

6 

Передаточные 

механизмы. 

Зубчатые, 

червячные, 

ремѐнные и цепные 

передачи 

Зубчатые передачи. Геометрия и кинематика зубчатых передач. 
Особенности геометрии конических колес. Усилия в зацеплении, расчет 
нагрузки. Виды повреждений передач. Расчет на контактную прочность 
активных поверхностей зубьев. Расчет зубьев на прочность при изгибе. 
Материалы, термообработка и допускаемые напряжения для зубчатых колес. 

Червячные передачи. Геометрический расчет передачи. Кинематика и КПД 
передачи. Расчет на прочность червячных передач. Материалы, допускаемые 
напряжения и конструкции деталей передачи. 

Ременные передачи. Ремни и шкивы. Усилия и напряжения в ремне. 
Кинематика и геометрия передач. Тяговая способность КПД передач. Расчет 
ременных передач. 

Цепные передачи. Цепи и звездочки. Кинематика и быстроходность 
передач. Усилия в передаче. Расчет цепных передач. 

7 Валы и оси 
Валы и оси. Назначение, классификация, материалы осей и валов 

Основные критерии работоспособности, этапы расчета: проектный расчет, 
проверочный расчет. Расчет валов на выносливость, жесткость. 

8 Подшипники 
Подшипники качения. Классификация. Конструкции. Основные критерии 

работоспособности. Подбор подшипников и определение их ресурса. 
Определение эквивалентной нагрузки. Установка, смазка, уплотнение. 

9 Муфты Муфты. Классификация. Основные типы. Подбор и проверочный расчет. 

10 
Основы 

конструирования 

Детали корпусов. Уплотнения. Смазочные материалы и устройства. 
Стадии конструирования и расчета. Основы взаимозаменяемости. Единая 
система допусков и посадок. Ряды предпочтительных чисел. Допуски 
размеров. Единица допусков квалитетов. Посадки. Шероховатость 
поверхности, параметры. 

 
5.4. Тематический план практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-
емкость 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 1 
Введение. Простые случаи 

сопротивления 
6 Кр1 

ОПК-3.1;ОПК-
3.2;ОПК-4.3 

2 2 Сложное сопротивление 4  
ОПК-3.1;ОПК-

3.2;ОПК-5.3 

3 3 Устойчивость сжатых стержней 1  
ОПК-3.1;ОПК-

3.2;ОПК-5.3 

4 4 Усталостная прочность материалов 1  
ОПК-3.1;ОПК-

3.2;ОПК-5.3 

5 5 Соединения деталей машин 4 Кр2 
ОПК-3.1;ОПК-

3.2;ОПК-5.3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5

.5. 
Тематический план лабораторных работ 
 

Лабораторный практикум включает выполнение следующих лабораторно-практических работ: 
№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем

кость 
час. 

Форма 

контроля 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 1 
Определение основных механических 

характеристик материалов 
6 

Отчет. 
«Защита» 

ОПК-3.1;ОПК-
3.2;ОПК-5.3 

2 6 
Изучение конструкций и определение 

параметров редукторов 
6 

Отчет. 
«Защита» 

ОПК-3.1;ОПК-
3.2;ОПК-5.3 

3 8 
Изучение конструкций подшипников 

качения 
2 

Отчет. 
«Защита» 

ОПК-3.1;ОПК-
3.2;ОПК-5.3 

4 9 Изучение конструкций муфт 2 
Отчет. 

«Защита» 
ОПК-3.1;ОПК-

3.2;ОПК-5.3 

  Всего: 16   

 
5.6. Тематика курсовых проектов, расчетно-графических работ и других видов СРС 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-

графических работ, рефератов и др. 

Код 

формируемой 

компетенции 
Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Расчетные задания 

1. Расчет бруса на прочность при простом 

сопротивлении. 
2. Расчет на прочность бруса при сложном 

сопротивлении. 
3. Кинематический расчет привода. 

ОПК-
3.1;ОПК-

3.2;ОПК-5.3 

Подготовка к лабораторным работам 
ЛР1 - раздел 1; ЛР2 - раздел 6; ЛР3 – раздел 8; 

ЛР4 – раздел 9 

ОПК-
3.1;ОПК-

3.2;ОПК-5.3 

Подготовка к практическим занятиям Определена тематикой практических занятий 
ОПК-

3.1;ОПК-
3.2;ОПК-5.3 

Подготовка к контрольным работам Кр1 (раздел 1); Кр2 (раздел 5); Кр3 (раздел 6) 
ОПК-

3.1;ОПК-
3.2;ОПК-5.3 

 
5.7. Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭОС и ее использовании при выполнении 

домашнего задания, являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других 

условиях. 
Перечень индивидуальных заданий приведен в Приложении 2. 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); 
– проверки письменных заданий (КР). 

6 6 
Передаточные механизмы. Зубчатые, 

червячные, ремѐнные и цепные передачи 
10         КР3 

ОПК-3.1;ОПК-
3.2;ОПК-5.3 

7 7 Валы и оси 2  
ОПК-3.1;ОПК-

3.2;ОПК-5.3 

8 8 Подшипники 2  
ОПК3.1;ОПК-
3.2;ОПК-5.3 

9 9 Муфты 2  
ОПК-3.1;ОПК-

3.2;ОПК-5.3 

10 10 Основы конструирования 2  
ОПК-3.1;ОПК-

3.2;ОПК-5.3 

  Всего 34  
ОПК-3.1;ОПК-

3.2;ОПК-5.3 



Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль 

организуется в формах: 
– проверки письменных заданий (решения простых и/или сложных практико-ориентированных заданий); 

простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два действия. 

Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой вычислительный эксперимент по 

определению тех параметров, которые рассчитывались в лабораторных работах, но в нестандартных условиях; 
– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, 

определяемых в лабораторных работах или расчѐтных заданиях, но в условиях отличных от заданных ранее. 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) 

– работа у доски, своевременная сдача отчетов к лабораторным работам и расчѐтных заданий. 
Критерии для оценивания 
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 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в 

электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об 

электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017 г. 

6.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 
Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по 

дисциплине 

Перечень компетенций 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели  
оценивания 

Критерии оценивания 

ОПК-3.1 
Применяет 

математический 

аппарат аналитической 

геометрии, линейной 

алгебры, 

дифференциального 

интегрального 

исчисления функции 

одной переменной 
ОПК-3.2 
Применяет 

математический 

аппарат теории 

функции нескольких 

переменных, теории 
функций комплексного 

переменного, теории 

рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений 
ОПК-5.3 
Выполняет расчеты на 

прочность простых 

конструкций 
 

Формирование 

знаний  
Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 
- основы расчѐта элементов конструкций 

на статическую прочность и жѐсткость 

при простом и сложном сопротивлении, а 

также на усталостную прочность; 
- основные методы исследования 

напряженно-деформированного 

состояния в элементах конструкций, 

методы проектных и проверочных 

расчетов изделий; 
- свойства и области применения типовых 

конструкций деталей и узлов 

оборудования,   принципы расчета, 

проектирования и конструирования 

типовых деталей и узлов оборудования 
Формирование 

умений 
Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- пользоваться научно-технической и 

справочной литературой; 
- проектировать и конструировать 

типовые элементы машин, выполнять 

оценку их прочности и жесткости 
Формирование 

навыков и 

(или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 

Владеть: 
- методами проверочных расчетов 

отдельных узлов и деталей оборудования; 
- методами расчета и конструирования 

работоспособных деталей и узлов с 

учетом необходимых материалов и 



действий) наиболее подходящих способов 

получения заготовок 

 
6.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля 
Условие достижения цели 

контроля 

Выявление уровня 

знаний, умений, 

овладения навыками по 

дисциплине 

Задания ставятся в 

соответствии с 

алгоритмом 

действий, лежащих 

в основе знаний, 

умения, овладения 

навыками 

Текущий  
Оценивание достижения 

планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(модулю), 
обеспечивающие 

достижение планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы 

Цель контроля достигается 

при выполнения 

обучающимися 

соответствующих заданий 

требующих действий, 

контрольных задач, 

упражнений 

 
Пример задания для оценки уровня сформированности части компетенции по дисциплине 
Классификация подшипников по воспринимаемой нагрузке. 
6.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей 
аттестации  

Компетенция 
Показатели 

текущего 

контроля 

Уровень сформированности компетенции 
высокий пороговый не сформирована 

ОПК-3.1 
Применяет 

математический аппарат 

аналитической 

геометрии, линейной 

алгебры, 

дифференциального 

интегрального 

исчисления функции 

одной переменной 
ОПК-3.2 
Применяет 

математический аппарат 

теории функции 

нескольких 

переменных, теории 

функций комплексного 

переменного, теории 

рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений 
ОПК-5.3 
Выполняет расчеты на 

прочность простых 

конструкций 
 

выполнение 

лабораторных 

работ 

в полном 

объеме с 

оценкой* 

«отлично» 

или 

«хорошо». 

в полном объеме с 

оценкой 

«удовлетворительн

о» 

не выполнены в 

полном объеме ко 

времени контроля 

тестирование 

с оценкой 

«отлично» 

или 

«хорошо». 

с оценкой 

«удовлетворительн

о» 

с оценкой 

«неудовлетворительн

о» 

уровень 

использования 

дополнительной 

литературы 

использует 

самостоятель

но 

по указанию 

преподавателя 
с помощью 

преподавателя 

*Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на 

новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует неполное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент 

показывает владение менее 50% приведенных показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется 

отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент 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, навыков в соответствии с планируемыми результатами 

обучения. 
6.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Компетенция 

Показатели оценки 

(дескрипторы) и  
результаты достижения 

планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий 
пороговы

й 

не 

сформиро

вана 

оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 
оценка 

«удовлетв

орительно

» 

оценка 

«неудовл

етворител

ьно» 
1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения 

заданий, предусмотренных 

программой. 
3. Уровень изложения 

(культура речи, 

аргументированность, 

уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 
5. Уровень раскрытия 

причинно-следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 

убежденность. 
7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к 

достижению высоких 

результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстри

рует 

полное 

понимание 

проблемы.  
Все 

требования

, 
предъявляе

мые к 

заданию 

выполнены 

Демонстр

ирует 

понимани

е 

проблемы. 

Большинс

тво 

требовани

й, 

предъявля

емых к 

заданию 

выполнен

ы. 

Демонстр

ирует 

понимани

е 

проблемы. 

В 

основном 

требовани

я, 

предъявля

емые к 

заданию, 

выполнен

ы. 

Демонстр

ирует 

непонима

ние 

проблемы

. Задания 

не 

выполнен

ы 

ОПК-3.1 
Применяет 

математический 

аппарат 

аналитической 

геометрии, линейной 

алгебры, 

дифференциального 

интегрального 

исчисления функции 

одной переменной 
ОПК-3.2 
Применяет 

математический 

аппарат теории 

функции нескольких 

переменных, теории 

функций 

комплексного 

переменного, теории 

рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений 
ОПК-5.3 
Выполняет расчеты 

на прочность 

простых 

Студент должен: 
Знать: 
- основы расчѐта элементов 

конструкций на статическую 

прочность и жѐсткость при 

простом и сложном 

сопротивлении, а также на 

усталостную прочность; 
- основные методы 

исследования напряженно-
деформированного состояния в 

элементах конструкций, методы 

проектных и проверочных 

расчетов изделий; 
- свойства и области 

применения типовых 

конструкций деталей и узлов 

оборудования, принципы 

расчета, проектирования и 

конструирования типовых 

деталей и узлов оборудования. 
Уметь: 
- пользоваться научно-
технической и справочной 

литературой; 
- проектировать и 

конструировать типовые 

Полные 

ответы 

на все 

теоретич

еские 

вопросы 

теста. 
Практиче

ские 

задания 

выполнен

ы в 

полном 

объеме. 

Получены 

правильны

е значения 

всех 

расчетны

х 

(определяе

мых) 

величин. 

Ответы 

по 

существу 

на все 

теоретич

еские 

вопросы 

теста. 
Практиче

ские 

задания 

выполнен

ы. 

Допущена 

неточнос

ть в 
расчете 

(определе

нии) 

расчетной 

величины. 

Ответы 

по 

существу 

на все 

теоретич

еские 

вопросы 

теста, но 

не 

имеется 

доказател

ьств, 

выводов, 

обоснован

ий. 
Намечены 

схемы 

решения 

предложе

нных 

практичес

ких 

заданий 

Ответы 

менее чем 

на 

половину 

теоретич

еских 

вопросов 

теста. 
Решение 

практиче

ских 

заданий 

не 

предложе

но 



конструкций 
 

элементы машин, выполнять 

оценку их прочности и 

жесткости. 
Владеть: 
- методами проверочных 

расчетов отдельных узлов и 

деталей оборудования; 
- методами расчета и 

конструирования 

работоспособных деталей и 

узлов с учетом необходимых 

материалов и наиболее 

подходящих способов 

получения заготовок. 
 

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

Пример вопросов для защиты лабораторной работы: «Изучение конструкций и определение 

параметров редукторов» 
Вопросы: 

1. Каково назначение редуктора? 
2. Как выражается передаточное число зубчатой передачи через числа зубьев и через угловые скорости 

(частоты вращения) колѐс? 
3. Как меняется частота вращения и вращающий момент на валах? 
4. Как определяется общее передаточное число многоступенчатого редуктора? 

 
Пример задания для контрольной работы (Кр1) 
Построить эпюры внутренних силовых факторов для бруса. 

 
Пример задания для контрольной работы (Кр2) 
1. Крутящий момент Т передается от вала диаметром d на зубчатое колесо стандартной призматической шпонкой 

со скругленными торцами. Если d=70 мм, Т=0,6 кН·м, допускаемое напряжение смятия шпонки [σcм]=90 МПа, то чему 

равна минимальная длина шпонки? 
2. Два толстых листа стянуты двумя болтами, поставленными в отверстия без зазора, и нагружены поперечной 

силой F. Если наружный диаметр болтов d=12 мм, допускаемое напряжение среза болтов [τср]=140 МПа, то чему равна из 

условия прочности болтов на срез допускаемая сила F? 
 
Пример задания для контрольной работы (Кр3) 

1. Определить межосевое расстояние аw цилиндрической косозубой передачи без смещения, если окружной 

модуль зацепления mt = 2,6 мм, а число зубьев колес Z1 = 20, Z2 = 80. 
Определить межосевое расстояние червячной передачи, если модуль m=2 мм, коэффициент диаметра 

червяка q=10 и число зубьев червячного колеса Z2=66. 
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Пояснение: задача выдается преподавателем. 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, 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. 
 

7. 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 – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте  
(филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»  
7.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и 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). 
7.2. 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. 
7.3. 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. 

Основной формой проведения 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. 
7.4. 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. 
7.5. 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). 

7.6. Реферат 
Реферат – не предусмотрен. 
7.7. 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 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 об 
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 работы. 
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 по индивидуальному графику лабораторные работы, 
указанные 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 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 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. Студенты, нуждающиеся в 

дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
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». 
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. Преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале учета 

выполненных студентами лабораторных работ. 
Студент может защитить работу 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. 
7.8. 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 представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в 

соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·10
4
, 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 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. 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 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. 
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. 
7.9. 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). 

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. 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспеченност

ь 
О-1. Детали машин и основы проектирования / 

Под ред. М.Н. Ерохина. – М.: КолосС, 2008. – 
464 с. 

Библиотека НИ РХТУ – 20 экз. Да 

О-2. Степин П.А. Сопротивление материалов. 

М: Высшая школа, 1988. - 367 с. 
Библиотека НИ РХТУ – 218 экз. Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспеченност

ь 
Д-1. Цыцора В.Я., Суменков А.Л. Механика. 

Прикладная механика. Часть первая. 

Сопротивление материалов. Конспект лекций / 
ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

Новомосковский институт (филиал). 

Новомосковск, 2009. 92с. 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/vie
w.php?id=12824 

Да 

Д-2. Суменков А.Л., Цыцора В.Я. Детали 

машин: Конспект лекций / ФГБОУ ВО 

«Российский химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева», 
Новомосковский институт. Новомосковск, 

2015. – 96 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/vie
w.php?id=12822 

Да 

 
8.2. 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 № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 

26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.) - https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г. Срок действия с 

16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 221770707263777070100100120015811244 от 16.03.2022г. Срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://www.studentlibrary.ru/ 
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=12824
http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=12824
http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=12822
http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=12822


17 Электронная библиотека кафедры «Оборудование химических производств». URL: 
http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=171   

 
8.3 Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 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)) 

3. Архиватор 7zip -  распространяется под лицензией GNU LGPL license 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC, мобильное приложение Acrobat Reader - бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

 
 

9. 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 110  
(Тульская область, 

Новомосковский район,  г. 

Новомосковск, улица Дружбы,  д. 

8) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника 

(постоянное хранение в ауд. 109 а)  

приспособлено  

Аудитория для проведения 

практических занятий 204 

(Тульская область, 

Новомосковский район,  г. 

Новомосковск, улица Дружбы,  д. 

8) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника 

(постоянное хранение в ауд. 109а) 

приспособлено 

Аудитория для проведения 

практических занятий 117 

(Тульская область, 

Новомосковский район,  г. 

Новомосковск, улица Дружбы,  д. 

8) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника 

(постоянное хранение в ауд. 109а) 

приспособлено 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 
350а (Тульская область, 

Новомосковский район,  г. 

Новомосковск, улица Дружбы,  д. 

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/ Athlok 
64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение 1024*768; МФУ (принтер - 
копир - сканер) FS - 1035 MFP/ DP/ 
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 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=171


Переносная презентационная техника 

(постоянное хранение в ауд. 350а) 
 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 

аудитории 
Ноутбук ACER с оперативной памятью 504 МБ, жестким диском 1 ГБ; - с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными 

курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
- Сканер Epson Perfection 1670 - скорость сканирования (цветн.) ч\б 13 сек (А4, 300dpi); цв. 18 сек (А4, 300dpi); 
- Ксерокс Canon FC 210 - копировальный аппарат максимальное разрешение -600x600 dpi, скорость копирования 

(стр/мин)- 4 стр/мин 
- Проектор ACER - портативный, технология 1 x DLP, разрешение 800x600, проекционный коэффициент 1.95 ÷ 

1.95 : 1 
- Принтер НР LaserJet 1200 - максимальный формат: A4, скорость печати:14 стр/мин (ч/б А4), время выхода 

первого отпечатка:10 c (ч/б), максимальное разрешение для ч/б печати:1200x1200 dpi 
- Экран на треноге Da-line – ширина экрана 1,85 м., высота 1,70 м. 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
В системе Moodle НИ РХТУ по адресу http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=752 (дата обращения 

31.08.2022) размещены электронные образовательные ресурсы для освоения дисциплины «Техническая механика»: 
1. Учебно-методические материалы 
2. Формы учебных материалов 
3. Лабораторно-практические работы 
4. Расчѐтные задания 
 
Учебно-наглядные пособия: 
Комплекты плакатов к разделам лекционного курса; образцы оборудования. 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=752


Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.0.18 Техническая механика 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5 / 180. Контактная работа 68 час., из них: лекционные 18, лабораторно-
практические 16, практические 34. Самостоятельная работа студента 67,3 час. Форма промежуточного контроля: 

экзамен. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.0.18 Техническая механика относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). 

Является обязательной для освоения в 4 семестре, на 2 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Электротехническое и конструкционное 

материаловедение», «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» и является основой для 

дисциплины: «Монтаж и наладка систем электроснабжения». 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-
3); 

- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и экологические требования (ПКД) (ОПК-3). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о типовых деталях и сборочных единицах общего машиностроения, а также об узлах, 

специфичных для механических устройств, используемых в электроэнергетике, а также о критериях их 

работоспособности; 
- приобретение знаний о правилах и нормах проектирования и конструирования деталей оборудования; 
- приобретение и формирование навыков и практических приемов расчета; 
- приобретение и формирование навыков выбора наиболее рациональных материалов, форм, размеров и 

способов изготовления типовых деталей и узлов оборудования. 
4. Содержание дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Введение. Простые 

случаи 

сопротивления 

Растяжение-сжатие. Сдвиг, кручение. Изгиб. Внутренние силовые 
факторы. Напряжения. Деформации. Построение эпюр. Расчеты на прочность 
и жесткость. Геометрические характеристики сечений. 

2 
Сложное 

сопротивление 
Напряженно-деформированное состояние и гипотезы прочности. Косой 

изгиб. Изгиб с кручением. Внецентренное растяжение – сжатие. 

3 
Устойчивость 

сжатых стержней 

Формула Эйлера для критической силы. Влияние способа закрепления 
концов стержня на критическую силу. Пределы применимости формулы 
Эйлера 

4 
Усталостная 

прочность 

материалов 

Циклические напряжения. Кривая усталости при симметричном цикле. 
Предел выносливости. Факторы, влияющие на предел выносливости. 
Определение коэффициентов запаса прочности. 

5 
Соединения деталей 

машин 

Сварные соединения. Расчет соединений при постоянных нагрузках. Виды 
соединений. Типы швов. Расчет соединений при переменных нагрузках. 

Резьбовые соединения. Особенности работы резьбовых соединений. Виды 
разрушений и основные расчетные случаи. Особенности расчета резьбовых 
соединений. 

Шпоночные соединения. Расчет соединений. 

6 

Передаточные 

механизмы. 

Зубчатые, 

червячные, 

ремѐнные и цепные 

передачи 

Зубчатые передачи. Геометрия и кинематика зубчатых передач. 
Особенности геометрии конических колес. Усилия в зацеплении, расчет 
нагрузки. Виды повреждений передач. Расчет на контактную прочность 
активных поверхностей зубьев. Расчет зубьев на прочность при изгибе. 
Материалы, термообработка и допускаемые напряжения для зубчатых колес. 

Червячные передачи. Геометрический расчет передачи. Кинематика и КПД 
передачи. Расчет на прочность червячных передач. Материалы, допускаемые 
напряжения и конструкции деталей передачи. 

Ременные передачи. Ремни и шкивы. Усилия и напряжения в ремне. 
Кинематика и геометрия передач. Тяговая способность КПД передач. Расчет 
ременных передач. 

Цепные передачи. Цепи и звездочки. Кинематика и быстроходность 
передач. Усилия в передаче. Расчет цепных передач. 



7 Валы и оси 
Валы и оси. Назначение, классификация, материалы осей и валов 

Основные критерии работоспособности, этапы расчета: проектный расчет, 
проверочный расчет. Расчет валов на выносливость, жесткость. 

8 Подшипники 
Подшипники качения. Классификация. Конструкции. Основные критерии 

работоспособности. Подбор подшипников и определение их ресурса. 
Определение эквивалентной нагрузки. Установка, смазка, уплотнение. 

9 Муфты Муфты. Классификация. Основные типы. Подбор и проверочный расчет. 

10 
Основы 

конструирования 

Детали корпусов. Уплотнения. Смазочные материалы и устройства. 
Стадии конструирования и расчета. Основы взаимозаменяемости. Единая 
система допусков и посадок. Ряды предпочтительных чисел. Допуски 
размеров. Единица допусков квалитетов. Посадки. Шероховатость 
поверхности, параметры. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения 

по дисциплине: 
Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-3 - способностью применять 

соответствующий физико-
математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

Знать: 
- основы расчѐта элементов конструкций на 

статическую прочность и жѐсткость при простом и 

сложном сопротивлении, а также на усталостную 

прочность; 
- основные методы исследования напряженно-
деформированного состояния в элементах 

конструкций, методы проектных и проверочных 

расчетов изделий 
Уметь: 
- пользоваться научно-технической и справочной 

литературой 
Владеть: 
- методами проверочных расчетов отдельных узлов и 

деталей оборудования 
ОПК-5 - способностью принимать участие в 

проектировании объектов 

профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием 

и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и 

экологические требования 

Знать: 
- свойства и области применения типовых 

конструкций деталей и узлов оборудования,  
- принципы расчета, проектирования и 

конструирования типовых деталей и узлов 

оборудования 
Уметь: 
- проектировать и конструировать типовые элементы 

машин, выполнять оценку их прочности и жесткости 
Владеть: 
- методами расчета и конструирования 

работоспособных деталей и узлов с учетом 

необходимых материалов и наиболее подходящих 

способов получения заготовок 
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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», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г N 301; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++)  по 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденный приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. № 144 (зарегистрирован Министерством юсти-

ции 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 выс-

шего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистраци-

онный 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 осна-

щенности 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 магистрату-

ры 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 хими-

ко-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. № 144  (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 «Электроснабжение промышленных 

предприятий» 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 дистанцион-

ных образовательных технологий полностью или частично. 
 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области снабжения тепло-

вой энергией производственных и жилищно-коммунальных потребителей.  
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- освоение студентами методов определения расчѐтных и текущих потребностей промышленных и коммуналь-

ных потребителей в горячей воде и паре для проведения технологических процессов и обеспечения жизнедеятельно-

сти человека; 
- формирование у студентов представления о принципах построения систем теплоснабжения; 
- выработка навыков в выборе наиболее подходящих источников теплоты для удовлетворения нужд промыш-

ленных и коммунальных потребителей. 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.О.19 «Энергоснабжение» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). Явля-

ется обязательной для освоения в 5 семестре на 3 курсе. 
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Дисциплина базируется на дисциплинах: Физика, Математика, Химия, Введение в информационные техноло-

гии, Электротехническое и конструкционное материаловедение, Теоретические основы электротехники. Общая энер-

гетика. 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Энергоснабжение» направлено на приобретение следующих компетенций и инди-

каторов их достижения: 
 
Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Наименование кате-

гории (группы) ОПК 
Код и наименование 

универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достиже-

ния 
универсальной компетенции  

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2 
В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, дей-

ствующие правовые нормы 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6 
Способен управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.1 
Использует инструменты и методы управ-

ления временем при выполнении конкрет-

ных задач, проектов, при достижении по-

ставленных целей 
УК-6.2 
Оценивает требования рынка труда и пред-

ложения образовательных услуг для вы-

страивания траектории собственного про-

фессионального роста 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 
- основы физических процессов в системах теплоснабжения, структуру и состав системы теплоснабжения про-

мышленных предприятий; расчѐтные и предельные параметры режима потребления теплоносителя, способы регули-

рования отпускаемого тепла; 
- принципы работы и виды оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии в 

котельных и на электростанциях, с учетом отечественного и зарубежного опыта с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 
- основное оборудование: источников и систем парового, водяного и воздушного отопления, тепловых сетей и 

подстанций; систем водоснабжения и водоподготовки: систем хладоснабжения; систем газоснабжения . 
Уметь: 
- эффективно планировать собственное время, планировать траекторию своего профессионального развития и 

предпринимать шаги по еѐ реализации; 
- ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и анализ информации из различных источников при изу-

чении работы систем энергоснабжения; 
- обосновывать технические решения при анализе и расчете рациональных энергетических систем, обеспечи-

вающих комфортные условия жизнедеятельности человека; работать со справочной литературой, в том числе ГОСТ, 

СНиП, СП, ПБ, РД и другими нормативными документами. 
Владеть: 
- способностью самостоятельно анализировать и воспринимать информацию; 
- навыками использования различных информационных, компьютерных и сетевых технологий при изучении 

принципов работы оборудования, вырабатывающего тепловую и электрическую энергию; систем энергоснабжения; 
- навыками выбора оптимального способа решения задач энергоснабжения, учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения; 
- способностью на основе полученных знаний: проводить обоснование принятых проектных решений при про-

ектировании источников и систем энергоснабжения, выстраивать траекторию собственного профессионального роста 
 
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Энергоснабжение» составляет 72 часа или 2 зачетные единицы (з.е). Дисци-

плина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
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Вид учебной работы Всего, ак.час. 
Семестры 

ак.час 
Семестры 

з.е. 
4 4 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками (всего) 
36,65 36,65 1,018 

Контактная работа аудиторная 36,65 36,65 1,018 
В том числе:    
Лекции 18 18 0,5 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 0,5 
Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Контроль аттестации: 0,65 0,65 0,018 
зачет - - - 
Самостоятельная работа (всего): 35,35 35,35 0,982 
Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа обучаю-

щихся с педагогическим работником) 
0,9 0,9 0,025 

Другие виды самостоятельной работы 34,45 34,45 0,957 
Проработка лекционного материала  3,1 3,1 0,086 
Подготовка к практическим занятиям 3 3 0,083 
Подготовка курсовой работы 20 20 0,556 
Подготовка к контрольному тестированию 3 3 0,083 
Подготовка индивидуального расчетного задания 5,35 5,35 0,149 
Контроль  - -  

Общая трудоемкость                                                
час. 

                                                                           
з.е. 

72 72 72 

2 2 2 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Все-

го 

в т.ч. 

в 

фор-

ме 

практ

. 

подг. 

(при 

нали-

чии) 

Лек-

ции 

в т.ч. 

в 

фор-

ме 

практ

. 

подг. 

(при 

нали-

чии) 

Прак. 

зан. 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 

нали-

чии) 

Лаб. 

рабо-

ты 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 

нали-

чии) 

Сам

. 

ра-

бота 

пятый семестр 

1 
Источники тепловой 

энергии 
26  2  4  -  20 

2 
Классификация си-

стем теплоснабжения 
4  2  1  -  1 

3 
Типы систем тепло-

снабжения  
5  2  1  -  2 

4 
Виды тепловых 

нагрузок. Графики 

расхода энергии 
8  2  4  -  2 

5 
Регулирование тепло-

вой нагрузки 
9  2  4  -  3 

6 

Гидравлический рас-

чет тепловой сети. 

Оборудование тепло-

вых сетей 

11,35  2  4  -  5,35 
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7 

Системы пароснаб-

жения. Системы сбо-

ра и возврата про-

мышленного конден-

сата 

3  2  -  -  1 

8 
Системы снабжения 

другими энергоресур-

сами 
5  4  -  -  1 

 Итого: 71,35  18  18  -  
35,3

5 

 

Вид атте-

стации 

(зачет) 

         

 

Контроль 

аттеста-

ции 

0,65         

 
ИТОГО (за 3 

семестр): 
72         

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Раздел 1. Источники тепло-

вой энергии 
Системы тепло- и энергоснабжения. Классификация источников тепловой 

энергии. Принципиальные тепловые схемы ТЭЦ, паровых и водогрейных ко-

тельных. 
2 Раздел 2. Классификация 

систем теплоснабжения 
Классификация систем теплоснабжения. Виды и характеристики теплоносите-

лей, используемых в системах теплоснабжения. 
3 Раздел 3. Типы систем теп-

лоснабжения  
Сравнительные характеристики водяных, паровых и воздушных систем отоп-

ления. Закрытые и открытые водяные системы теплоснабжения 
4 Раздел 4. Виды тепловых 

нагрузок. Графики расхода 

энергии 

Сезонные и круглогодовые тепловые нагрузки. Графики расхода энергии. Го-

довые графики тепловых нагрузок по продолжительности (график Россандера) 

5 Раздел 5. Регулирование 

тепловой нагрузки 
Задачи и виды регулирования тепловой нагрузки. Регулирование закрытых и 

открытых систем теплоснабжения. Расчет и построение температурных графи-

ков 
6 Раздел 6. Гидравлический 

расчет тепловой сети. Обо-

рудование тепловых сетей 

Гидравлический расчет тепловой сети (основные закономерности). Методика 

гидравлического расчета трубопроводов. Распределение давлений в тепловых 

сетях (пьезометрический график). Влияние давления в тепловой сети на присо-

единение абонентских систем. Оборудование тепловых сетей. Насосы, приме-

няемые в системах теплоснабжения. Гидравлические режимы тепловых сетей 
7 Раздел 7. Системы паро-

снабжения. Системы сбора 

и возврата промышленного 

конденсата 

Системы пароснабжения. Особенности сбора и возврата промышленного кон-

денсата: отвод конденсата из пароприѐмников и трубопроводов; конденсатоот-

водчики; схемы установки конденсатоотводчиков. Системы сбора конденсата: 

классификация систем сбора конденсата; система сбора конденсата открытого 

типа; система сбора конденсата закрытого типа. 
8 Раздел 8. Системы снабже-

ния другими энергоресур-

сами 

Системы водоснабжения и водоподготовки. Системы воздухоснабжения. Си-

стемы кондиционирования воздуха. Системы хладоснабжения. Системы газо-

снабжения. 
 
7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТА-

ТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

В результате освоение дисци-

плины студент должен: 

Р
а
з
-

д
е
л
 
1
 

Р
а
з
-

д
е
л
 
2
 

Р
а
з
-

д
е
л
 
3
 

Р
а
з
-

д
е
л
 
4
 

Р
а
з
-

д
е
л
 
5
 

Р
а
з
-

д
е
л
 
6
 

Р
а
з
-

д
е
л
 
7
 

Р
а
з
-

д
е
л
 
8
 

 Знать:         



7 
 

1. 

- основы физических процессов в системах теплоснабжения, 

структуру и состав системы теплоснабжения промышленных 

предприятий; расчѐтные и предельные параметры режима по-

требления теплоносителя, способы регулирования отпускаемого 

тепла; 

+ +   +  + + 

2. 

- принципы работы и виды оборудования, используемого для 

выработки тепловой и электрической энергии в котельных и на 

электростанциях, с учетом отечественного и зарубежного опыта 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; 

+  + +  + + + 

3. 

- основное оборудование: источников и систем парового, водя-

ного и воздушного отопления, тепловых сетей и подстанций; 
систем водоснабжения и водоподготовки: систем хладоснабже-

ния; систем газоснабжения 

+ +   + + + + 

 Уметь:         

1. 
- эффективно планировать собственное время, планировать 

траекторию своего профессионального развития и предприни-

мать шаги по еѐ реализации; 
+     + + + 

2. 
- ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и анализ 

информации из различных источников при изучении работы 

систем энергоснабжения; 
+     +   

3. 

- обосновывать технические решения при анализе и расчете ра-

циональных энергетических систем, обеспечивающих комфорт-

ные условия жизнедеятельности человека; работать со справоч-

ной литературой, в том числе ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и дру-

гими нормативными документами. 

+ + + + +    

 Владеть         

1. 
- способностью самостоятельно анализировать и воспринимать 

информацию; +     + + + 

2. 

- навыками использования различных информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий при изучении принципов ра-

боты оборудования, вырабатывающего тепловую и электриче-

скую энергию; систем энергоснабжения; 

     + + + 

3. 
- навыками выбора оптимального способа решения задач энер-

госнабжения, учитывая действующие правовые нормы и имею-

щиеся условия, ресурсы и ограничения; 
+  + + + +   

4. 

- способностью на основе полученных знаний: проводить обос-

нование принятых проектных решений при проектировании 

источников и систем энергоснабжения, выстраивать траекторию 

собственного профессионального роста 

+ +    +   

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами их 

достижения 

 

Код и наименование компе-

тенции 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 
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УК-2 
Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2 
В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, дей-

ствующие правовые нормы 

+ +   +  + + 

УК-6 
Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

УК-6.1 
Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при дости-

+  +  + +   



8 
 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

жении поставленных целей 

УК-6.2 
Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста 

+   + + +   

 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 
5 семестр 

 
8.2. Лабораторные занятия 
 
Не предусмотрено учебным планом. 
 
8.3 Тематика курсовых проектов (работ), индивидуальных расчетных заданий, рефератов и других видов 

СРС 
Индивидуальные расчетные задания выполняются в 5 семестре. 
 

 
Курсовая работа выполняется в 5 семестре. Тема курсовой работы «Расчет тепловой семы котельной». Задание 

на курсовую работу выдается руководителем курсового проектирования и утверждается заведующим кафедрой после 

выхода приказа по институту о темах курсовых проектов и работ. Задание на курсовую работу по дисциплине «Энер-

госнабжение» охватывать материал 1 и 4 разделов дисциплины. Варианты заданий на курсовую работу приведены в 

ФОС по дисциплине «Энергоснабжение». 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине «Энергоснабжение» и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике дисципли-

ны; 
- выполнение индивидуального расчетного задания; 
- самостоятельное выполнение курсовой работы; 
- подготовку к защите курсовой работы; 
- 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. Ма-

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-

кость 
час. 

1. 1-6 Тестирование 2 

2. 1 Источники тепловой энергии 2 
3. 4 Определение тепловых нагрузок жилого поселка 2 
4. 4 Определение тепловых нагрузок промышленного предприятия 2 
5. 5 Расчет и построение чисто отопительного температурного графика 2 
7. 5 Расчет и построение повышенного температурного графика 2 

8. 6 
Гидравлический расчет водяной тепловой сети. Построение пьезометрического 

графика 
2 

9. 6 Расчет паровой сети. Построение графика давлений 2 
 1-8 Зачетное занятие 2 
  Итого: 18 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 
Тематика индивидуальных расчетных заданий Семестр 

1. 6 
Гидравлический расчет водяной тепловой сети. Построение пьезометрического 

графика 
5 
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териал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий кон-

спект 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. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжитель-

ностью 5 мин, а после двух часов 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, иннова-

ционных 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 техноло-

гии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потреб-

ностей 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 (учеб-

никам, 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. Практические занятия 

 

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 практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной работе. В обязанности пре-

подавателя 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: 

- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- выполнение заданий (решение задач). 

Оценивание практических заданий входит в оценку. 

 

11.4. Лабораторные работы 

 

Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести актив-

ную 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 конспек-

ты наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнить индивидуальные расчетные задания и курсовую работу; 

- 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 термодинамических 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 лич-

ным 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 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 осо-

знания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения про-

фильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при прове-

дении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные 

пособия и т.п. 
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 и Интернет-ресурсов.  

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, 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 вариан-

ты 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, аргу-

ментированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 

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 
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занятиях.  

 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины «Энергоснабжение» во многом зависит от осмысленного выполнения Инди-

видуальных расчетных заданий, состоящего из задач. 

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 обо-

значениях, 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 гро-

моздких 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 сте-

пени (например, вместо 24700 подставить 2,47·10
4
, 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 обнару-

жить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоя-

тельно. 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 сборни-

ках 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. 

 

Рекомендации по работе над курсовой работой 
Одной из форм самостоятельной работы студента является выполнение курсовой работы (КР). Цель – развитие 

у студентов способности к самоорганизации и самообразованию, закрепление навыков, полученных при изучении 

теоретической и практической части дисциплины. 
Работа над КР проводится под руководством преподавателя, за которым закреплен этот вид нагрузки в 

соответствии с его индивидуальным планом.  
Рекомендации студенту:  
- перед началом работы получить задание у преподавателя;  
- выполнить расчеты, составляющие курсовую работу; 
- оформить результаты расчетов курсовой работы в соответствии с требованиями СТП 2012 (п.8,а); 
- представить для проверки и защитить комиссии выполненную курсовую работу. 
Требования:  
- к оформлению КР: работа может быть оформлено в письменной или печатной форме в соответствии с 

требованиями СТП 2012. Листы КР скрепляются скоросшивателем; на титульном листе указывается наименование 

учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, вариант задания, ФИО студента, номер группы, 

ФИО преподавателя, место (г. Новомосковск) и год подготовки; выданное задание располагается после титульного 

листа перед страницами с решением. 
- к структуре КР: титульный лист, задание, расчеты, список использованных источников с указанием 

литературы, применяемой в процессе выполнения КР, приложения. 
Общая оценка за КР выставляется членами комиссии и заносится руководителем курсовой работы в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку 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. 
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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. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной 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 исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а имен-

но: 
- 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 нарушения-

ми 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 обеспечива-

ет обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для организации об-

разовательного 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 отече-

ственные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессио-

нальным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет 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. Соколов, Е. Я. Теплофикация и тепловые сети [Текст] : учеб-

ник / Е. Я. Соколов. - 8-е изд., стереотип. - М.: Издат. дом 

МЭИ, 2006. - 472 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Золотарева В.Е., Тимофеева И.В., Курило Н.А. Энергоснаб-

жение. Учебное пособие. - Новомосковск, ФГБОУ ВО «РХТУ 

им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал), 

2019. – 101 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 
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б) дополнительная литература 
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 
1. Золотарева В.Е., Тимофеева И.В., Зайцев Н.А. Расчет тепловой 

схемы котельной. Учебно-методическое пособие. - Новомос-

ковск, ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосков-

ский институт (филиал), 2019. – 33 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Назмеев, Ю. Г. Теплоэнергетические системы и энергобалансы 

промышленных предприятий [Текст]: учеб. пособ. / Ю. Г. Назме-

ев, И. А. Конахин. - М. : Изд-во МЭИ, 2002. - 406 с.. 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

3. Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике. – М.: Высшая 

школа, 1995. – 238 с. 
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. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г. 

ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 

7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022- https://e.lanbook.com/  
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок действия с 

16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - https://urait.ru/  
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. 

Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - https://www.studentlibrary.ru/  
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  (дата обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru 

(дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата обращения 

11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 (дата обра-

щения 11.06.2022) 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим до-

ступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html  
 
 
12.3 Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teach-

ing (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 бесплатны-

ми 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)) 
 
 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html
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
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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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печенные доступом в электронную информационно-образовательную среду. Института, помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений 

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации аудитория 303 

«Лаборатория термодинамики и 

теплопередачи» корпус №1 (ул. 

Трудовые резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, 

плакаты к лабораторным работам. 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): 

Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 

Аудитория для проведения лабораторных 

занятий, для самостоятельной работы 

аудитория 306 «Компьютерный класс» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 

доступом в электронную информационно-образовательную среду, 

комплект мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,   
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционынй экран 1шт. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность про-

ведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в 

учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются спе-

циализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем предусмот-

рены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема работ в ре-

жиме удаленного доступа.  
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», электрон-

ным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управле-

ния учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов Основные показатели оценки Формы и методы текущего контроля  

Раздел 1. Источники тепловой энер-

гии 
Знать: 
- основы физических процессов в 

системах теплоснабжения, струк-

туру и состав системы теплоснаб-

жения промышленных предприя-

тий; расчѐтные и предельные па-

раметры режима потребления 

теплоносителя, способы регули-

рования отпускаемого тепла; 
- принципы работы и виды обо-

рудования, используемого для 

выработки тепловой и электриче-

ской энергии в котельных и на 

Устный опрос;  
Тестирование; 

Курсовая работа 
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электростанциях, с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта с 

использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий; 
- основное оборудование: источ-

ников и систем парового, водяно-

го и воздушного отопления, теп-

ловых сетей и подстанций; систем 

водоснабжения и водоподготовки: 

систем хладоснабжения; систем 

газоснабжения. 
Уметь: 
- эффективно планировать соб-

ственное время, планировать тра-

екторию своего профессионально-

го развития и предпринимать ша-

ги по еѐ реализации; 
- ставить цель, намечать путь и 

выполнять обработку и анализ 

информации из различных источ-

ников при изучении работы си-

стем энергоснабжения; 
- обосновывать технические ре-

шения при анализе и расчете ра-

циональных энергетических си-

стем, обеспечивающих комфорт-

ные условия жизнедеятельности 

человека; работать со справочной 

литературой, в том числе ГОСТ, 

СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами. 
Владеть: 
- способностью самостоятельно 

анализировать и воспринимать 

информацию; 
- навыками выбора оптимального 

способа решения задач энерго-

снабжения, учитывая действую-

щие правовые нормы и имеющие-

ся условия, ресурсы и ограниче-

ния; 
- способностью на основе полу-

ченных знаний: проводить обос-

нование принятых проектных ре-

шений при проектировании ис-

точников и систем энергоснабже-

ния, выстраивать траекторию соб-

ственного профессионального 

роста. 
Раздел 2. Классификация систем 

теплоснабжения 
Знать: 
- основы физических процессов в 

системах теплоснабжения, струк-

туру и состав системы теплоснаб-

жения промышленных предприя-

тий; расчѐтные и предельные па-

раметры режима потребления 

теплоносителя, способы регули-

рования отпускаемого тепла; 
- основное оборудование: источ-

ников и систем парового, водяно-

го и воздушного отопления, теп-

Устный опрос;  
Тестирование 
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ловых сетей и подстанций; систем 

водоснабжения и водоподготовки: 

систем хладоснабжения; систем 

газоснабжения. 
Уметь: 
- обосновывать технические ре-

шения при анализе и расчете ра-

циональных энергетических си-

стем, обеспечивающих комфорт-

ные условия жизнедеятельности 

человека; работать со справочной 

литературой, в том числе ГОСТ, 

СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами. 
Владеть: 
- способностью на основе полу-

ченных знаний: проводить обос-

нование принятых проектных ре-

шений при проектировании ис-

точников и систем энергоснабже-

ния, выстраивать траекторию соб-

ственного профессионального 

роста. 
Раздел 3. Типы систем теплоснаб-

жения  
Знать: 
- принципы работы и виды обо-

рудования, используемого для 

выработки тепловой и электриче-

ской энергии в котельных и на 

электростанциях, с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта с 

использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий; 
Уметь: 
- обосновывать технические ре-

шения при анализе и расчете ра-

циональных энергетических си-

стем, обеспечивающих комфорт-

ные условия жизнедеятельности 

человека; работать со справочной 

литературой, в том числе ГОСТ, 

СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами. 
Владеть: 
- навыками выбора оптимального 

способа решения задач энерго-

снабжения, учитывая действую-

щие правовые нормы и имеющие-

ся условия, ресурсы и ограниче-

ния. 

Устный опрос;  
Тестирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Виды тепловых нагрузок. 

Графики расхода энергии 
Знать: 
- принципы работы и виды обо-

рудования, используемого для 

выработки тепловой и электриче-

ской энергии в котельных и на 

электростанциях, с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта с 

использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий. 
Уметь: 
- обосновывать технические ре-

Устный опрос;  
Тестирование; 

Курсовая работа 
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шения при анализе и расчете ра-

циональных энергетических си-

стем, обеспечивающих комфорт-

ные условия жизнедеятельности 

человека; работать со справочной 

литературой, в том числе ГОСТ, 

СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами. 
Владеть: 
- навыками выбора оптимального 

способа решения задач энерго-

снабжения, учитывая действую-

щие правовые нормы и имеющие-

ся условия, ресурсы и ограниче-

ния. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5. Регулирование тепловой 

нагрузки 
Знать: 
- основы физических процессов в 

системах теплоснабжения, струк-

туру и состав системы теплоснаб-

жения промышленных предприя-

тий; расчѐтные и предельные па-

раметры режима потребления 

теплоносителя, способы регули-

рования отпускаемого тепла; 
- основное оборудование: источ-

ников и систем парового, водяно-

го и воздушного отопления, теп-

ловых сетей и подстанций; систем 

водоснабжения и водоподготовки: 

систем хладоснабжения; систем 

газоснабжения. 
Уметь: 
- обосновывать технические ре-

шения при анализе и расчете ра-

циональных энергетических си-

стем, обеспечивающих комфорт-

ные условия жизнедеятельности 

человека; работать со справочной 

литературой, в том числе ГОСТ, 

СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами. 
Владеть: 
- навыками выбора оптимального 

способа решения задач энерго-

снабжения, учитывая действую-

щие правовые нормы и имеющие-

ся условия, ресурсы и ограниче-

ния. 

Устный опрос;  
Тестирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Гидравлический расчет 

тепловой сети. Оборудование теп-

ловых сетей 

Знать: 
- принципы работы и виды обо-

рудования, используемого для 

выработки тепловой и электриче-

ской энергии в котельных и на 

электростанциях, с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта с 

использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий; 
- основное оборудование: источ-

ников и систем парового, водяно-

го и воздушного отопления, теп-

ловых сетей и подстанций; систем 

Устный опрос;  
Тестирование; 

Индивидуальное расчетное задание 
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водоснабжения и водоподготовки: 

систем хладоснабжения; систем 

газоснабжения. 
Уметь: 
- эффективно планировать соб-

ственное время, планировать тра-

екторию своего профессионально-

го развития и предпринимать ша-

ги по еѐ реализации; 
- ставить цель, намечать путь и 

выполнять обработку и анализ 

информации из различных источ-

ников при изучении работы си-

стем энергоснабжения. 
Владеть: 
- способностью самостоятельно 

анализировать и воспринимать 

информацию; 
- навыками использования раз-

личных информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

при изучении принципов работы 

оборудования, вырабатывающего 

тепловую и электрическую энер-

гию; систем энергоснабжения; 
- навыками выбора оптимального 

способа решения задач энерго-

снабжения, учитывая действую-

щие правовые нормы и имеющие-

ся условия, ресурсы и ограниче-

ния; 
- способностью на основе полу-

ченных знаний: проводить обос-

нование принятых проектных ре-

шений при проектировании ис-

точников и систем энергоснабже-

ния, выстраивать траекторию соб-

ственного профессионального 

роста. 

 
 
 
 
 

Раздел 7. Системы пароснабжения. 

Системы сбора и возврата промыш-

ленного конденсата 

Знать: 
- основы физических процессов в 

системах теплоснабжения, струк-

туру и состав системы теплоснаб-

жения промышленных предприя-

тий; расчѐтные и предельные па-

раметры режима потребления 

теплоносителя, способы регули-

рования отпускаемого тепла; 
- принципы работы и виды обо-

рудования, используемого для 

выработки тепловой и электриче-

ской энергии в котельных и на 

электростанциях, с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта с 

использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий; 
- основное оборудование: источ-

ников и систем парового, водяно-

го и воздушного отопления, теп-

ловых сетей и подстанций; систем 

водоснабжения и водоподготовки: 

Устный опрос 
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систем хладоснабжения; систем 

газоснабжения. 
Уметь: 
- эффективно планировать соб-

ственное время, планировать тра-

екторию своего профессионально-

го развития и предпринимать ша-

ги по еѐ реализации; 
Владеть: 
- способностью самостоятельно 

анализировать и воспринимать 

информацию; 
- навыками использования раз-

личных информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

при изучении принципов работы 

оборудования, вырабатывающего 

тепловую и электрическую энер-

гию; систем энергоснабжения. 
Раздел 8. Системы снабжения дру-

гими энергоресурсами 
Знать: 
- основы физических процессов в 

системах теплоснабжения, струк-

туру и состав системы теплоснаб-

жения промышленных предприя-

тий; расчѐтные и предельные па-

раметры режима потребления 

теплоносителя, способы регули-

рования отпускаемого тепла; 
- принципы работы и виды обо-

рудования, используемого для 

выработки тепловой и электриче-

ской энергии в котельных и на 

электростанциях, с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта с 

использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий; 
- основное оборудование: источ-

ников и систем парового, водяно-

го и воздушного отопления, теп-

ловых сетей и подстанций; систем 

водоснабжения и водоподготовки: 

систем хладоснабжения; систем 

газоснабжения. 
Уметь: 
- эффективно планировать соб-

ственное время, планировать тра-

екторию своего профессионально-

го развития и предпринимать ша-

ги по еѐ реализации; 
Владеть: 
- способностью самостоятельно 

анализировать и воспринимать 

информацию; 
- навыками использования раз-

личных информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

при изучении принципов работы 

оборудования, вырабатывающего 

тепловую и электрическую энер-

гию; систем энергоснабжения. 

Устный опрос 
 

 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 1 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Энергоснабжение 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 /72. Контактная работа аудиторная 36 час., из них: лекционные 18 час, практиче-

ские 18 час. Самостоятельная работа студента 35,35 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изуча-

ется на 3 курсе в 5 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.19 «Энергоснабжение» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). Явля-

ется обязательной для освоения в 5 семестре на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах: Физика, Математика, Химия, Введение в информационные техноло-

гии, Электротехническое и конструкционное материаловедение, Теоретические основы электротехники. Общая энер-

гетика. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области снабжения тепло-

вой энергией производственных и жилищно-коммунальных потребителей.  
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- освоение студентами методов определения расчѐтных и текущих потребностей промышленных и коммуналь-

ных потребителей в горячей воде и паре для проведения технологических процессов и обеспечения жизнедеятельно-

сти человека; 
- формирование у студентов представления о принципах построения систем теплоснабжения; 
- выработка навыков в выборе наиболее подходящих источников теплоты для удовлетворения нужд промыш-

ленных и коммунальных потребителей. 
4. Содержание дисциплины 
 
Системы тепло- и энергоснабжения. Классификация источников тепловой энергии. Принципиальные тепловые схе-

мы ТЭЦ, паровых и водогрейных котельных. 
Классификация систем теплоснабжения. Виды и характеристики теплоносителей, используемых в системах тепло-

снабжения. 
Сравнительные характеристики водяных, паровых и воздушных систем отопления. Закрытые и открытые водяные 

системы теплоснабжения 
Сезонные и круглогодовые тепловые нагрузки. Графики расхода энергии. Годовые графики тепловых нагрузок по 

продолжительности (график Россандера) 
Задачи и виды регулирования тепловой нагрузки. Регулирование закрытых и открытых систем теплоснабжения. Рас-

чет и построение температурных графиков 
Гидравлический расчет тепловой сети (основные закономерности). Методика гидравлического расчета трубопрово-

дов. Распределение давлений в тепловых сетях (пьезометрический график). Влияние давления в тепловой сети на 

присоединение абонентских систем. Оборудование тепловых сетей. Насосы, применяемые в системах теплоснабже-

ния. Гидравлические режимы тепловых сетей 
Системы пароснабжения. Особенности сбора и возврата промышленного конденсата: отвод конденсата из паропри-

ѐмников и трубопроводов; конденсатоотводчики; схемы установки конденсатоотводчиков. Системы сбора конденса-

та: классификация систем сбора конденсата; система сбора конденсата открытого типа; система сбора конденсата 

закрытого типа. 
Системы водоснабжения и водоподготовки. Системы воздухоснабжения. Системы кондиционирования воздуха. Си-

стемы хладоснабжения. Системы газоснабжения. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Энергоснабжение» направлено на приобретение следующих компетенций и индика-
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торов их достижения: 

Наименование кате-

гории (группы) ОПК 
Код и наименование 

универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достиже-

ния 
универсальной компетенции  

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2 
В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, дей-

ствующие правовые нормы 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6 
Способен управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.1 
Использует инструменты и методы управ-

ления временем при выполнении конкрет-

ных задач, проектов, при достижении по-

ставленных целей 
УК-6.2 
Оценивает требования рынка труда и пред-

ложения образовательных услуг для вы-

страивания траектории собственного про-

фессионального роста 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 
- основы физических процессов в системах теплоснабжения, структуру и состав системы теплоснабжения про-

мышленных предприятий; расчѐтные и предельные параметры режима потребления теплоносителя, способы регули-

рования отпускаемого тепла; 
- принципы работы и виды оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии в 

котельных и на электростанциях, с учетом отечественного и зарубежного опыта с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 
- основное оборудование: источников и систем парового, водяного и воздушного отопления, тепловых сетей и 

подстанций; систем водоснабжения и водоподготовки: систем хладоснабжения; систем газоснабжения . 
Уметь: 
- эффективно планировать собственное время, планировать траекторию своего профессионального развития и 

предпринимать шаги по еѐ реализации; 
- ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и анализ информации из различных источников при изу-

чении работы систем энергоснабжения; 
- обосновывать технические решения при анализе и расчете рациональных энергетических систем, обеспечи-

вающих комфортные условия жизнедеятельности человека; работать со справочной литературой, в том числе ГОСТ, 

СНиП, СП, ПБ, РД и другими нормативными документами. 
Владеть: 
- способностью самостоятельно анализировать и воспринимать информацию; 
- навыками использования различных информационных, компьютерных и сетевых технологий при изучении 

принципов работы оборудования, вырабатывающего тепловую и электрическую энергию; систем энергоснабжения; 
- навыками выбора оптимального способа решения задач энергоснабжения, учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения; 
- способностью на основе полученных знаний: проводить обоснование принятых проектных решений при про-

ектировании источников и систем энергоснабжения, выстраивать траекторию собственного профессионального роста. 
6. Объѐм дисциплины и виды образовательного процесса 

Общая трудоемкость дисциплины «Энергоснабжение» составляет 72 часа или 2 зачетные единицы (з.е). Дисци-

плина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего, ак.час. 
Семестры 

ак.час 
Семестры 

з.е. 
4 4 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками (всего) 
36,65 36,65 1,018 

Контактная работа аудиторная 36,65 36,65 1,018 
В том числе:    
Лекции 18 18 0,5 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 0,5 
Лабораторные работы (ЛР) - - - 
Контроль аттестации: 0,65 0,65 0,018 
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зачет - - - 
Самостоятельная работа (всего): 35,35 35,35 0,982 
Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа обучаю-

щихся с педагогическим работником) 
0,9 0,9 0,025 

Другие виды самостоятельной работы 34,45 34,45 0,957 
Проработка лекционного материала  3,1 3,1 0,086 
Подготовка к практическим занятиям 3 3 0,083 
Подготовка курсовой работы 20 20 0,556 
Подготовка к контрольному тестированию 3 3 0,083 
Подготовка индивидуального расчетного задания 5,35 5,35 0,149 
Контроль  - -  

Общая трудоемкость                                                
час. 

                                                                           
з.е. 

72 72 72 

2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



2 
 



3 
 

             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», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г N 301; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++)  по 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденный приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. № 144 (зарегистрирован Министерством юсти-

ции 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 выс-

шего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистраци-

онный 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 осна-

щенности 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 магистрату-

ры 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 хими-

ко-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. № 144  (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 «Электроснабжение промышленных 

предприятий» 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 дистанцион-

ных образовательных технологий полностью или частично. 
 
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области технической тер-

модинамики, теплообмена, развитие умений и навыков, необходимых для проектирования и функционирования энер-

гетических машин и оборудования, участвующих в производстве тепловой и электрической энергии. 
Задачами преподавания дисциплины являются усвоение студентами: 
- принципов работы теплосилового оборудования; 
- конструктивных особенностей энергетических машин и аппаратов, их основных показателей и характеристик, 

позволяющих решать инженерно-технические задачи, возникающие при выборе и эксплуатации энергетического обо-

рудования, участвующего в производстве, транспортировке и потреблении тепловой и электроэнергии на электро-

станциях и промышленных предприятиях. 
 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина Б1.О.20 «Общая энергетика» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). Явля-

ется обязательной для освоения в 4 семестре на 2 курсе. 
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Дисциплина базируется на дисциплинах: Физика, Математика, Химия, Введение в информационные техноло-

гии, Электротехническое и конструкционное материаловедение, Теоретические основы электротехники. 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Общая энергетика» направлено на приобретение следующих компетенций и инди-

каторов их достижения: 
 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения: 

Наименование кате-

гории (группы) ОПК 
Код и наименование 

универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достиже-

ния 
универсальной компетенции  

Теоретическая 
профессиональная 

подготовка 

ОПК-3 
Способен применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

ОПК-3.1 
Применяет математический аппарат анали-

тической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального ис-

числения функции одной переменной 
ОПК-3.5 
Демонстрирует понимание физических 

явлений и применяет законы механики, 

термодинамики, электричества и магне-

тизма 
ОПК-3.9 
Способен применять методы теоретическо-

го и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 
- законы технической термодинамики и теплообмена для самостоятельного применения, описывающие физиче-

скую сущность явлений и процессов, лежащих в основе преобразования энергии при работе теплообменного и тепло-

силового оборудования; способы получения и использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, 

в том числе и с учетом экологических последствий; 
- принципы работы и виды оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии на 

электростанциях; 
- методы теоретического и экспериментального исследования для изучения термодинамических циклов паро-

турбинных и газотурбинных установок, двигателей внутреннего сгорания, теплообменных аппаратов при решении 

профессиональных задач; 
- методы расчета процессов и экономической эффективности работы термодинамических циклов паротурбин-

ных и газотурбинных установок, двигателей внутреннего сгорания, различных видов теплообменных аппаратов, что-

бы достоверно обрабатывать результаты экспериментов на этом оборудовании. 
Уметь: 
- применять математический аппарат аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и инте-

грального исчисления функций одной переменной. 
- применять термодинамические и теплообменные законы и зависимости, методы теоретического и экспери-

ментального исследования при решении профессиональных задач, направленных на производство и потребление 

электрической и тепловой энергии. 
Владеть: 
- навыками: решения стандартных задач по расчету оборудования, вырабатывающего тепловую и электриче-

скую энергию; проведения экспериментальных исследований при моделировании условий работы теплоэнергетиче-

ского оборудования; 
- навыками применения законов термодинамики при: изучении принципов работы оборудования, вырабатыва-

ющего тепловую и электрическую энергию на энергетическом оборудовании; 
- навыками обработки результатов экспериментальных исследований при моделировании условий работы теп-

лоэнергетического оборудования на основе законов технической термодинамики и теплообмена, описывающих физи-

ческую сущность явлений и процессов, лежащих в основе преобразования энергии при работе теплосилового обору-

дования. 
 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Общая энергетика» составляет 72 часа или 2 зачетные единицы (з.е). Дис-

циплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
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Вид учебной работы Всего, ак.час. 
Семестры 

ак.час 
Семестры 

з.е. 
4 4 

Контактная работа обучающихся с педагогически-

ми работниками (всего) 
52,35 52,35 1,454 

Контактная работа аудиторная 52,35 52,35 1,454 
В том числе:    
Лекции 18 18 0,5 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 0,444 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 0,5 
Контроль аттестации:    
зачет 0,35 0,35 0,01 
Самостоятельная работа (всего): 19,65 19,65 0,546 
Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 
0,9 0,9 0,025 

Другие виды самостоятельной работы 18,75 18,75 0,521 

Проработка лекционного материала  3,1 3,1 0,086 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 4 0,111 
Подготовка к практическим занятиям 3 3 0,083 
Подготовка индивидуального расчетного задания 8,65 8,65 0,241 
Контроль  - -  
Общая трудоемкость                                                час. 
                                                                           

з.е. 

72 72 72 

2 2 2 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Все-

го 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

нали-
чии) 

Лек-

ции 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

нали-
чии) 

Прак. 

зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

нали-
чии) 

Лаб. 

рабо-

ты 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

нали-
чии) 

Сам. 

ра-

бота 

четвертый семестр 

1 
Основные законы тер-

модинамики 
8,5  2  2,5  -  4 

2 
Основные термодина-

мические процессы в 

газах и парах 
12,15  2  2,5  4  3,65 

3 
Циклы теплосиловых 

установок 
16  2  2  8  4 

4 Теория теплообмена 10  2  1  3  4 

5 
Основы теплового рас-

чета теплообменных 

аппаратов 
7  2  2  -  3 

6 
Процессы горения раз-

личных видов топлива 
8  2  2  3  1 

7 
Котлоагрегаты элек-

тростанций 
4  2  2  -  - 

8 
Паровые и газовые 

турбины, насосы и 

насосные установки 
4  2  2    - 

9 
Тепловые и атомные 

электрические стан-
2  2  -  -  - 



6 
 

ции. Нетрадиционные 

и возобновляемые ис-

точники энергии 

 Итого: 71,65  18  16  18  
19,6

5 

 

Вид атте-

стации (за-

чет с оцен-

кой) 

         

 
Контроль 

аттестации 
0,35         

 
ИТОГО (за 3 

семестр): 
72         

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ раз-

дела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Раздел 1. Основные за-

коны термодинамики 

Термодинамические система и параметры состояния. Уравнение состояния 

идеального и реального газа. Внутренняя энергия, работа расширения, тепло-

та, теплоѐмкость газов, энтальпия. Первый и второй законы термодинамики.  

2. 

Раздел 2. Основные 

термодинамические 

процессы в газах и па-

рах 

Термодинамические процессы идеальных газов в p,v- ; T,s- и h,s- диаграммах. 

Смеси идеальных газов. Водяной пар. Влажный воздух. Истечение из сужи-

вающегося сопла. Дросселирование газов и паров. Процессы сжатия в ком-

прессоре. 

3. 
Раздел 3. Циклы тепло-

силовых установок 

Термодинамическая эффективность циклов теплосиловых установок. Циклы 

поршневых двигателей внутреннего сгорания. Циклы газотурбинных устано-

вок. Циклы паротурбинных установок 

4. 
Раздел 4. Теория тепло-

обмена 

Способы передачи теплоты. Теплопроводность, закон Фурье. Конвективный 

теплообмен, уравнение Ньютона-Рихмана. Виды теплоотдачи. Расчеты коэф-

фициентов теплоотдачи с помощью теории подобия. Лучистый теплообмен. 

Теплопередача. Тепловая изоляция. 

5. 
Раздел 5. Основы тепло-

вого расчета теплооб-

менных аппаратов 

Типы теплообменных аппаратов. Расчетные уравнения. Виды теплового рас-

чета теплообменников. 

6. 
Раздел 6. Процессы го-

рения различных видов 

топлива 

Классификация топлив. Состав и основные характеристики твердого, жидкого 

и газообразного топлива. Теплота сгорания топлива. Условное топливо. Ко-

личество воздуха, необходимого для горения. Объемы и состав продуктов 

сгорания. Особенности сжигания различных видов топлива. 

7. 
Раздел 7. Котлоагрегаты 

электростанций 
Основные элементы конструкции парового котлоагрегата. Тепловой баланс 

парового котла, коэффициент полезного действия. 

8. 

Раздел 8. Паровые и 

газовые турбины. Насо-

сы и насосные установ-

ки 

Истечение пара в активных и реактивных ступенях паровых турбин. Класси-

фикация паровых турбин. Принципиальные схемы паротурбинных установок. 
Насосы и насосные установки. Классификация и определения. Схемы под-

ключения центробежных и поршневых насосов. Полный напор, развиваемый 

насосом. Мощность насоса. Допустимая высота всасывания. Схемы подклю-

чения насосных установок. Построение общей характеристики насосной уста-

новки.  

9. 

Раздел 9. Тепловые и 

атомные электрические 

станции. Нетрадицион-

ные и возобновляемые 

источники энергии 

Классификация тепловых электростанций. Атомные электрические станции. 

Использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

 
7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
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№ 
п/п 

В результате освоение дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

 Знать:          

1. 

- законы технической термодинамики и теплообмена 

для самостоятельного применения, описывающие фи-

зическую сущность явлений и процессов, лежащих в 

основе преобразования энергии при работе теплооб-

менного и теплосилового оборудования; способы по-

лучения и использования нетрадиционных и возобнов-

ляемых источников энергии, в том числе и с учетом 

экологических последствий 

+   +     + 

2. 
- принципы работы и виды оборудования, используе-

мого для выработки тепловой и электрической энергии 

на электростанциях  
 + +  + + + +  

3. 

- методы теоретического и экспериментального ис-

следования для изучения термодинамических циклов 

паротурбинных и газотурбинных установок, двигате-

лей внутреннего сгорания, теплообменных аппаратов 

при решении профессиональных задач 

  +     +  

4. 

- методы расчета процессов и экономической эффек-

тивности работы термодинамических циклов паротур-

бинных и газотурбинных установок, двигателей внут-

реннего сгорания, различных видов теплообменных 

аппаратов, чтобы достоверно обрабатывать результаты 

экспериментов на этом оборудовании 

  +  +  +   

 Уметь:          

1. 

- применять математический аппарат аналитической 

геометрии, линейной алгебры, дифференциального и 

интегрального исчисления функций одной перемен-

ной. 

+ +  + + +   + 

2. 

- применять термодинамические и теплообменные за-

коны и зависимости, методы теоретического и экспе-

риментального исследования при решении профессио-

нальных задач, направленных на производство и по-

требление электрической и тепловой энергии 

+ + + + +  + +  

 Владеть          

1. 

- навыками: решения стандартных задач по расчету 

оборудования, вырабатывающего тепловую и электри-

ческую энергию; проведения экспериментальных ис-

следований при моделировании условий работы теп-

лоэнергетического оборудования; 

+ + + +   + +  

2. 

- навыками применения законов термодинамики при: 

изучении принципов работы оборудования, вырабаты-

вающего тепловую и электрическую энергию на энер-

гетическом оборудовании; 

+  +       

3. 

- навыками обработки результатов экспериментальных 

исследований при моделировании условий работы 

теплоэнергетического оборудования на основе законов 

технической термодинамики и теплообмена, описыва-

ющих физическую сущность явлений и процессов, 

лежащих в основе преобразования энергии при работе 

теплосилового оборудования. 

  + + + +   + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами их 

достижения 
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Код и наименование компе-

тенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

ОПК-3 
Способен применять соответ-

ствующий физико-
математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспе-

риментального исследования 

при решении профессиональ-

ных задач 

ОПК-3.1 
Применяет математический аппа-

рат аналитической геометрии, ли-

нейной алгебры, дифференциаль-

ного и интегрального исчисления 

функции одной переменной 

+ + + +   +   

ОПК-3.5 
Демонстрирует понимание физи-

ческих явлений и применяет зако-

ны механики, термодинамики, 

электричества и магнетизма 

+ + +    + + + 

ОПК-3.9 
Способен применять методы тео-

ретического и экспериментального 

исследования при решении про-

фессиональных задач. 

         

  + + + +  +  

 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 
4 семестр 

 
8.2. Лабораторные занятия 
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость 
час. 

4 семестр 
1. 2 Изучение процессов в идеальном газе 4 

2. 3 Влияние параметров пара на характеристики цикла Ренкина 4 

3. 3 Исследование циклов газотурбинных установок 4 

4. 4 
Исследование зависимости коэффициента теплоотдачи при свободной конвекции от кон-

структивных и температурных параметров 
3 

5.  6 Расчет объема и энтальпии продуктов сгорания топлива 3 

  Итого: 18 
 

8.3 Тематика индивидуальн6ого расчетного задания 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-

кость 
час. 

1. 1 Основные законы термодинамики 2,5 
2. 2 h,s-диаграмма водяного пара. Свойства воды и водяного пара. 2,5 

3. 1, 2 
4 

Контрольная работа. 
Передача теплоты теплопроводностью через плоскую стенку 

1 
1 

4. 4 
Конвективный теплообмен. Расчеты коэффициентов теплоотдачи с помощью теории по-

добия. 
1 

5. 5 Расчет теплообменного аппарата 2 

6. 6 Объѐмы воздуха и продуктов сгорания. 2 

7. 7 Тепловой баланс, коэффициент полезного действия и расход топлива котельного агрегата 2 
8. 8 Истечение пара в ступенях паровых турбин 2 
  Итого: 16 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисципли-
Тематика индивидуального расчетного задания Семестр 
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9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине «Общая энергетика» и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике дисципли-

ны; 
- подготовку к защите лабораторных работ; 
- выполнение индивидуального расчетного задания; 
- 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. Ма-

териал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий кон-

спект 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. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжитель-

ностью 5 мин, а после двух часов 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, иннова-

ционных 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 техноло-

гии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потреб-

ностей 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 (учеб-

никам, 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. Практические занятия 

 

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 практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

ны 

1. 2, 3, 4, 5 
Задачи по расчету: ДВС; компрессоры; процесса парообразования в паровой турбине по h,s-
диаграмме воды и водяного пара; процесса теплообмена на поверхностях электропровода и 

токопроводящей шины; теплообменного аппарата с использованием теории подобия 
4 
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вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной работе. В обязанности пре-

подавателя 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: 

- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- контрольная работа; 

- выполнение заданий (решение задач). 

Оценивание практических заданий входит в оценку. 

 

11.4. Лабораторные работы 

 

На первом занятии лабораторного практикума проводится ознакомление студентов с техникой безопасности 

при выполнении лабораторных работ в ходе лабораторного практикума по дисциплине «Общая энергетика». 

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 оформления отчета, своевременность сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести актив-

ную 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 конспек-

ты наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнить индивидуальные расчетные задания; 

- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное расчетное 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 термодинамических 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 лич-

ным 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 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 осо-

знания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения про-

фильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при прове-

дении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные 

пособия и т.п.. 
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 и Интернет-ресурсов.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
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- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, 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 вариан-

ты 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, аргу-

ментированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 

Организация лабораторного практикума 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освое-

нии дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных работ 
2. Все студенты на первом занятии лабораторного практикума 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. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлен прото-

кол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебни-

ке, умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной ра-

боте. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и ка-

ким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, устраняя до-

пущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнитель-

ной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 
 

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.  

 

По подготовке к лабораторному практикуму 

Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
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которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 

пособиях, имеются в читальном зале библиотеки 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.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
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 во время, указанное 

ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  
 

По самостоятельному выполнению индивидуального расчетного задания 

Усвоение материала дисциплины «Общая энергетика» во многом зависит от осмысленного выполнения Инди-

видуального расчетного задания, состоящего из задач. 

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 обо-

значениях, 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 гро-

моздких 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 сте-

пени (например, вместо 24700 подставить 2,47·10
4
, 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 обнару-

жить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоя-

тельно. 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 сборни-

ках 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.  

 

11.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 



13 
 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной 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 исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а имен-

но: 
- 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 нарушения-

ми 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 обеспечива-

ет обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для организации об-

разовательного 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 отече-

ственные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессио-

нальным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет 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. Кириллин В.А. Техническая термодинамика. Учеб-

ник для вузов / В.А. Кириллин, В.В. Сычев, А.Е. Шей-

ндлин. – М.: Издат. Дом МЭИ, 2008. – 494 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Сборник задач по технической термодинамике / Т.В. 

Андрианова, Б.В. Дзампов, В.Н. Зубарев и др. – М.: Из-

дат. Дом МЭИ, 2006. – 354 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Золотарева В.Е., Тимофеева И.В., Головина З.А. Об-

щая энергетика: Учебное пособие. – Новомосковск, 

ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомос-

ковский институт (филиал), 2019. – 150 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

4. Золотарева В.Е., Тимофеева И.В. Нагнетатели и теп-

ловые двигатели. Часть 1. Нагнетатели. Учебное посо-

бие. – Новомосковск, ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева», Новомосковский институт (филиал), 

2021. – 117 с. 
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б) дополнительная литература 
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Александров, А. А. Таблицы теплофизических свойств 

воды и водяного пара: спр -к / А.А. Александров, Б.А. Гри-

горьев. - 2-е изд., стереотип. - М. : МЭИ, 2006. - 164 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопере-

даче. – М.: Энергия, 1980. – 288 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Круглов, Г.А. Теплотехника [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Г.А. Круглов, Р.И. Булгакова, Е.С. Круглова. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 208 с.  

https://e.lanbook.com/boo
k/3900 

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. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г. 

ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 

7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022- https://e.lanbook.com/  
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок действия с 

16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - https://urait.ru/  
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. 

Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - https://www.studentlibrary.ru/  
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  (дата обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru 

(дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата обращения 

11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 (дата обра-

щения 11.06.2022) 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим до-

ступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html  
 
12.3 Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teach-

ing (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 бесплатны-

ми 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)) 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

https://e.lanbook.com/book/3900
https://e.lanbook.com/book/3900
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html
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
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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работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печенные доступом в электронную информационно-образовательную среду. Института, помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений 

Аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации аудитория 303 
«Лаборатория термодинамики и 

теплопередачи» корпус №1 (ул. 

Трудовые резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, 

плакаты к лабораторным работам. 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): 

Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 

Аудитория для проведения лабораторных 

занятий, для самостоятельной работы 

аудитория 306 «Компьютерный класс» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 

доступом в электронную информационно-образовательную среду, 

комплект мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,   
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционынй экран 1шт. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность про-

ведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в 

учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются спе-

циализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем предусмот-

рены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема работ в ре-

жиме удаленного доступа.  
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», электрон-

ным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управле-

ния учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов Основные показатели оценки 
Формы и методы текущего 

контроля  

Раздел 1. Основные законы термо-

динамики 
Знать: 
- законы технической термодинамики и теп-

лообмена для самостоятельного применения, 

описывающие физическую сущность явлений 

и процессов, лежащих в основе преобразова-

ния энергии при работе теплообменного и 

теплосилового оборудования; способы полу-

чения и использования нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии, в том 

числе и с учетом экологических последствий; 
Уметь: 
- применять математический аппарат анали-

тической геометрии, линейной алгебры, диф-

ференциального и интегрального исчисления 

функций одной переменной. 
- применять термодинамические и теплооб-

менные законы и зависимости, методы теоре-

Устный опрос; 
Контрольная работа; 
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тического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач, 

направленных на производство и потребление 

электрической и тепловой энергии. 
Владеть: 
- навыками: решения стандартных задач по 

расчету оборудования, вырабатывающего теп-

ловую и электрическую энергию; проведения 

экспериментальных исследований при моде-

лировании условий работы теплоэнергетиче-

ского оборудования; 
- навыками применения законов термодина-

мики при: изучении принципов работы обору-

дования, вырабатывающего тепловую и элек-

трическую энергию на энергетическом обору-

довании; 
 

Раздел 2. Основные термодинами-

ческие процессы в газах и парах 
Знать: 
- принципы работы и виды оборудования, ис-

пользуемого для выработки тепловой и элек-

трической энергии на электростанциях; 
Уметь: 
- применять математический аппарат анали-

тической геометрии, линейной алгебры, диф-

ференциального и интегрального исчисления 

функций одной переменной. 
- применять термодинамические и теплооб-

менные законы и зависимости, методы теоре-

тического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач, 

направленных на производство и потребление 

электрической и тепловой энергии. 
Владеть: 
- навыками: решения стандартных задач по 

расчету оборудования, вырабатывающего теп-

ловую и электрическую энергию; проведения 

экспериментальных исследований при моде-

лировании условий работы теплоэнергетиче-

ского оборудования; 
 

Устный опрос; 
Контрольная работа; 

Индивидуальное расчетное  
задание; 

Защита лабораторных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Циклы теплосиловых 

установок 
Знать: 
- принципы работы и виды оборудования, ис-

пользуемого для выработки тепловой и элек-

трической энергии на электростанциях; 
- методы теоретического и экспериментально-

го исследования для изучения термодинами-

ческих циклов паротурбинных и газотурбин-

ных установок, двигателей внутреннего сгора-

ния, теплообменных аппаратов при решении 

профессиональных задач; 
- методы расчета процессов и экономической 

эффективности работы термодинамических 

циклов паротурбинных и газотурбинных уста-

новок, двигателей внутреннего сгорания, раз-

личных видов теплообменных аппаратов, что-

бы достоверно обрабатывать результаты экс-

периментов на этом оборудовании. 
Уметь: 
- применять термодинамические и теплооб-

менные законы и зависимости, методы теоре-

тического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач, 

Устный опрос; 
Индивидуальное расчетное  

задание; 
Защита лабораторных работ 
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направленных на производство и потребление 

электрической и тепловой энергии. 
Владеть: 
- навыками: решения стандартных задач по 

расчету оборудования, вырабатывающего теп-

ловую и электрическую энергию; проведения 

экспериментальных исследований при моде-

лировании условий работы теплоэнергетиче-

ского оборудования; 
- навыками применения законов термодина-

мики при: изучении принципов работы обору-

дования, вырабатывающего тепловую и элек-

трическую энергию на энергетическом обору-

довании; 
- навыками обработки результатов экспери-

ментальных исследований при моделировании 

условий работы теплоэнергетического обору-

дования на основе законов технической тер-

модинамики и теплообмена, описывающих 

физическую сущность явлений и процессов, 

лежащих в основе преобразования энергии 

при работе теплосилового оборудования. 
Раздел 4. Теория теплообмена Знать: 

- законы технической термодинамики и теп-

лообмена для самостоятельного применения, 

описывающие физическую сущность явлений 

и процессов, лежащих в основе преобразова-

ния энергии при работе теплообменного и 

теплосилового оборудования; способы полу-

чения и использования нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии, в том 

числе и с учетом экологических последствий; 
Уметь: 
- применять термодинамические и теплооб-

менные законы и зависимости, методы теоре-

тического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач, 

направленных на производство и потребление 

электрической и тепловой энергии. 
Владеть: 
- навыками: решения стандартных задач по 

расчету оборудования, вырабатывающего теп-

ловую и электрическую энергию; проведения 

экспериментальных исследований при моде-

лировании условий работы теплоэнергетиче-

ского оборудования; 
- навыками обработки результатов экспери-

ментальных исследований при моделировании 

условий работы теплоэнергетического обору-

дования на основе законов технической тер-

модинамики и теплообмена, описывающих 

физическую сущность явлений и процессов, 

лежащих в основе преобразования энергии 

при работе теплосилового оборудования. 

Устный опрос; 
Индивидуальное расчетное  

задание; 
Защита лабораторных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5. Основы теплового расчета 

теплообменных аппаратов 
Знать: 
- законы технической термодинамики и теп-

лообмена для самостоятельного применения, 

описывающие физическую сущность явлений 

и процессов, лежащих в основе преобразова-

ния энергии при работе теплообменного и 

теплосилового оборудования; способы полу-

чения и использования нетрадиционных и 

Устный опрос; 
Индивидуальное расчетное  

задание 
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возобновляемых источников энергии, в том 

числе и с учетом экологических последствий; 
- методы расчета процессов и экономической 

эффективности работы термодинамических 

циклов паротурбинных и газотурбинных уста-

новок, двигателей внутреннего сгорания, раз-

личных видов теплообменных аппаратов, что-

бы достоверно обрабатывать результаты экс-

периментов на этом оборудовании. 
Уметь: 
- применять математический аппарат анали-

тической геометрии, линейной алгебры, диф-

ференциального и интегрального исчисления 

функций одной переменной. 
- применять термодинамические и теплооб-

менные законы и зависимости, методы теоре-

тического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач, 

направленных на производство и потребление 

электрической и тепловой энергии. 
Владеть: 
- навыками обработки результатов экспери-

ментальных исследований при моделировании 

условий работы теплоэнергетического обору-

дования на основе законов технической тер-

модинамики и теплообмена, описывающих 

физическую сущность явлений и процессов, 

лежащих в основе преобразования энергии 

при работе теплосилового оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Процессы горения различ-

ных видов топлива Знать: 
- принципы работы и виды оборудования, ис-

пользуемого для выработки тепловой и элек-

трической энергии на электростанциях; 
Уметь: 
- применять математический аппарат анали-

тической геометрии, линейной алгебры, диф-

ференциального и интегрального исчисления 

функций одной переменной. 
Владеть: 
- навыками обработки результатов экспери-

ментальных исследований при моделировании 

условий работы теплоэнергетического обору-

дования на основе законов технической тер-

модинамики и теплообмена, описывающих 

физическую сущность явлений и процессов, 

лежащих в основе преобразования энергии 

при работе теплосилового оборудования. 

Устный опрос; 
Защита лабораторных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 7. Котлоагрегаты электро-

станций 
Знать: 
- принципы работы и виды оборудования, ис-

пользуемого для выработки тепловой и элек-

трической энергии на электростанциях; 
- методы расчета процессов и экономической 

эффективности работы термодинамических 

циклов паротурбинных и газотурбинных уста-

новок, двигателей внутреннего сгорания, раз-

личных видов теплообменных аппаратов, что-

бы достоверно обрабатывать результаты экс-

периментов на этом оборудовании. 
Уметь: 
- применять термодинамические и теплооб-

менные законы и зависимости, методы теоре-

Устный опрос 
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тического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач, 

направленных на производство и потребление 

электрической и тепловой энергии. 
Владеть: 
- навыками: решения стандартных задач по 

расчету оборудования, вырабатывающего теп-

ловую и электрическую энергию; проведения 

экспериментальных исследований при моде-

лировании условий работы теплоэнергетиче-

ского оборудования; 
 

 
 

Раздел 8. Паровые и газовые турби-

ны 
Знать: 
- принципы работы и виды оборудования, ис-

пользуемого для выработки тепловой и элек-

трической энергии на электростанциях; 
- методы теоретического и экспериментально-

го исследования для изучения термодинами-

ческих циклов паротурбинных и газотурбин-

ных установок, двигателей внутреннего сгора-

ния, теплообменных аппаратов при решении 

профессиональных задач; 
Уметь: 
- применять термодинамические и теплооб-

менные законы и зависимости, методы теоре-

тического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач, 

направленных на производство и потребление 

электрической и тепловой энергии. 
Владеть: 
- навыками: решения стандартных задач по 

расчету оборудования, вырабатывающего теп-

ловую и электрическую энергию; проведения 

экспериментальных исследований при моде-

лировании условий работы теплоэнергетиче-

ского оборудования; 
 

Устный опрос 
 

Раздел 9. Тепловые и атомные элек-

трические станции. Нетрадицион-

ные и возобновляемые источники 

энергии 

Знать: 
- законы технической термодинамики и теп-

лообмена для самостоятельного применения, 

описывающие физическую сущность явлений 

и процессов, лежащих в основе преобразова-

ния энергии при работе теплообменного и 

теплосилового оборудования; способы полу-

чения и использования нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии, в том 

числе и с учетом экологических последствий; 
Уметь: 
- применять математический аппарат анали-

тической геометрии, линейной алгебры, диф-

ференциального и интегрального исчисления 

функций одной переменной. 
Владеть: 
- навыками обработки результатов экспери-

ментальных исследований при моделировании 

условий работы теплоэнергетического обору-

дования на основе законов технической тер-

модинамики и теплообмена, описывающих 

физическую сущность явлений и процессов, 

лежащих в основе преобразования энергии 

при работе теплосилового оборудования. 

Устный опрос 
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Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Общая энергетика» 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 /72. Контактная работа аудиторная 52,35 час., из них: лекционные 18 час, прак-

тические 16 час, лабораторные 18 час. Самостоятельная работа студента 19,65 час. Форма промежуточного контроля: 

зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.20 «Общая энергетика» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). Явля-

ется обязательной для освоения в 4 семестре на 2 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах: Физика, Математика, Химия, Введение в информационные техноло-

гии, Электротехническое и конструкционное материаловедение, Теоретические основы электротехники. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области технической тер-

модинамики, теплообмена, развитие умений и навыков, необходимых для проектирования и функционирования энер-

гетических машин и оборудования, участвующих в производстве тепловой и электрической энергии. 
Задачами преподавания дисциплины являются усвоение студентами: 
- принципов работы теплосилового оборудования; 
- конструктивных особенностей энергетических машин и аппаратов, их основных показателей и характеристик, 

позволяющих решать инженерно-технические задачи, возникающие при выборе и эксплуатации энергетического обо-

рудования, участвующего в производстве, транспортировке и потреблении тепловой и электроэнергии на электро-

станциях и промышленных предприятиях. 
4. Содержание дисциплины 
 

Термодинамические система и параметры состояния. Уравнение состояния идеального и реального газа. Внут-

ренняя энергия, работа расширения, теплота, теплоѐмкость газов, энтальпия. Первый и второй законы термодина-

мики.  
Термодинамические процессы идеальных газов в p,v- ; T,s- и h,s- диаграммах. Смеси идеальных газов. Водяной 

пар. Влажный воздух. Истечение из суживающегося сопла. Дросселирование газов и паров. Процессы сжатия в 

компрессоре. 
Термодинамическая эффективность циклов теплосиловых установок. Циклы поршневых двигателей внутреннего 

сгорания. Циклы газотурбинных установок. Циклы паротурбинных установок 
Способы передачи теплоты. Теплопроводность, закон Фурье. Конвективный теплообмен, уравнение Ньютона-
Рихмана. Виды теплоотдачи. Расчеты коэффициентов теплоотдачи с помощью теории подобия. Лучистый тепло-

обмен. Теплопередача. Тепловая изоляция. 
Типы теплообменных аппаратов. Расчетные уравнения. Виды теплового расчета теплообменников. 
Классификация топлив. Состав и основные характеристики твердого, жидкого и газообразного топлива. Теплота 

сгорания топлива. Условное топливо. Количество воздуха, необходимого для горения. Объемы и состав продук-

тов сгорания. Особенности сжигания различных видов топлива. 
Основные элементы конструкции парового котлоагрегата. Тепловой баланс парового котла, коэффициент полез-

ного действия. 
Истечение пара в активных и реактивных ступенях паровых турбин. Классификация паровых турбин. Принципи-

альные схемы паротурбинных установок. Насосы и насосные установки. Классификация и определения. Схемы 

подключения центробежных и поршневых насосов. Полный напор, развиваемый насосом. Мощность насоса. До-

пустимая высота всасывания. Схемы подключения насосных установок. Построение общей характеристики 

насосной установки.  
Классификация тепловых электростанций. Атомные электрические станции. Использование нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Общая энергетика» направлено на приобретение следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 

Наименование кате-

гории (группы) ОПК 
Код и наименование 

универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достиже-

ния 
универсальной компетенции  
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Теоретическая 
профессиональная 

подготовка 

ОПК-3 
Способен применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

ОПК-3.1 
Применяет математический аппарат анали-

тической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального ис-

числения функции одной переменной 
ОПК-3.5 
Демонстрирует понимание физических 

явлений и применяет законы механики, 

термодинамики, электричества и магне-

тизма 
ОПК-3.9 
Способен применять методы теоретическо-

го и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 
- законы технической термодинамики и теплообмена для самостоятельного применения, описывающие физиче-

скую сущность явлений и процессов, лежащих в основе преобразования энергии при работе теплообменного и тепло-

силового оборудования; способы получения и использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, 

в том числе и с учетом экологических последствий; 
- принципы работы и виды оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии на 

электростанциях; 
- методы теоретического и экспериментального исследования для изучения термодинамических циклов паро-

турбинных и газотурбинных установок, двигателей внутреннего сгорания, теплообменных аппаратов при решении 

профессиональных задач; 
- методы расчета процессов и экономической эффективности работы термодинамических циклов паротурбин-

ных и газотурбинных установок, двигателей внутреннего сгорания, различных видов теплообменных аппаратов, что-

бы достоверно обрабатывать результаты экспериментов на этом оборудовании. 
Уметь: 
- применять математический аппарат аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и инте-

грального исчисления функций одной переменной. 
- применять термодинамические и теплообменные законы и зависимости, методы теоретического и экспери-

ментального исследования при решении профессиональных задач, направленных на производство и потребление 

электрической и тепловой энергии. 
Владеть: 
- навыками: решения стандартных задач по расчету оборудования, вырабатывающего тепловую и электриче-

скую энергию; проведения экспериментальных исследований при моделировании условий работы теплоэнергетиче-

ского оборудования; 
- навыками применения законов термодинамики при: изучении принципов работы оборудования, вырабатыва-

ющего тепловую и электрическую энергию на энергетическом оборудовании; 
- навыками обработки результатов экспериментальных исследований при моделировании условий работы теп-

лоэнергетического оборудования на основе законов технической термодинамики и теплообмена, описывающих физи-

ческую сущность явлений и процессов, лежащих в основе преобразования энергии при работе теплосилового обору-

дования. 
6. Объѐм дисциплины и виды образовательного процесса  

Общая трудоемкость дисциплины «Общая энергетика» составляет 72 часа или 2 зачетные единицы (з.е). Дис-

циплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Вид учебной работы Всего, ак.час. 
Семестры 

ак.час 
Семестры 

з.е. 
4 4 

Контактная работа обучающихся с педагогически-

ми работниками (всего) 
52,35 52,35 1,454 

Контактная работа аудиторная 52,35 52,35 1,454 
В том числе:    
Лекции 18 18 0,5 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 0,444 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 0,5 
Контроль аттестации:    
зачет 0,35 0,35 0,01 
Самостоятельная работа (всего): 19,65 19,65 0,546 
Контактная самостоятельная работа (групповые 0,9 0,9 0,025 
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консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 
Другие виды самостоятельной работы 18,75 18,75 0,521 

Проработка лекционного материала  3,1 3,1 0,086 
Подготовка к лабораторным занятиям 4 4 0,111 

Подготовка к практическим занятиям 3 3 0,083 

Подготовка индивидуального расчетного задания 8,65 8,65 0,241 
Контроль  - -  
Общая трудоемкость                                                час. 
                                                                           

з.е. 

72 72 72 

2 2 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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой. 
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 стандартизации, метрологии и сертификации.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение основных понятий метрологии, стандартизации и сертификации, ознакомление 

с системой обеспечения единства измерений; 

 - изучение теоретических и научных основ метрологии, стандартизации и сертификации; 

-применение этих знаний в условиях, имитирующих профессиональную деятельность. 



 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.О.21 Метрология, стандартизация и сертификация относится к 

Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Введение в специальность, 

Математика, Основы информационных технологий, Теоретические основы электротехники и 

является основой для последующих дисциплин: Энергоснабжение, Электрические и электронные 

аппараты. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующей компетенции и 

индикаторов ее достижения: 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Естественнонаучная 

подготовка 

 ОПК-6 Способен 

проводить измерения 

электрических и 

неэлектрических величин 

применительно к 

объектам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 

Знать: 

− средства измерения электрических и неэлектрических 

величин, методы измерения электрических и 

неэлектрических величин, методы обработки результатов 

измерений 

ОПК-6.2 

Уметь: 

− проводить измерения электрических и неэлектрических 

величин, обрабатывать результаты измерений 

применительно к объектам профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3 

Владеть: 

− навыками измерения электрических и неэлектрических 

величин, средствами обработки результатов измерений 

применительно к объектам профессиональной 

деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  

- основы технического регулирования; 

 - основные нормативные документы по метрологии, стандартизации и сертификации;  

- организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции; 

- виды средств измерений и их метрологические характеристики;  

- правила выбора средств измерения по точности; 

- способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний;  

- методы и средства обеспечения единства измерений. 



Уметь 

-использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, контроле качества и 

сертификации изделий, работ и услуг; 

- осуществлять поиск нормативных документов; 

- правильно читать и использовать техническую документацию на средства измерений; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, используя компьютерные технологии; 

- применять методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств измерения,  

- применять методики выполнения измерений, испытаний и контроля; 

- использовать теорию алгебры размерностей для определения единиц производных величин;  

- выбирать средства измерения; 

- определять основную, дополнительную, абсолютную, относительную и приведенную 

погрешности измерении физических величин;  

- с заданной достоверностью оценивать результат измерений; обрабатывать результаты 

многократных, и однократных измерений;  

Владеть:  

- навыками определения номенклатуры параметров, подлежащих контролю и измерению; 

- навыками выбора средств измерений; 

- навыками выполнения однократных и многократных измерений (прямых равноточных, 

неравноточных и косвенных) и обработки их результатов;  

- навыками исключения систематических и грубых погрешностей из результатов измерений;  

 - навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих решений; 

- навыками  применения предпочтительных чисел и их рядов. 

- навыками оформления технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью. 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Семестр 2 

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 72 - - - 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,89 32,35 32,35 - - - 

Лекции 0,44 16 16 - - - 

Кат 0,01 0,35 0,35 - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 16 - - - 

Самостоятельная работа 1,11 39,65 39,65 - - - 

Контактная самостоятельная работа - - - - - - 

Проработка лекционного материала  0,22 8 8 - - - 

Подготовка к лабораторным занятиям 0,44 16 16 - - - 

Внеаудиторные  задания  0,34 12 12 - - - 

Подготовка к тестированию 0,11 3,65 3,65 - - - 

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.  
 

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. Раздел 1. Основы 

метрологии. 

Международная система 

единиц SI. 

5 - 3 - - - - - 2 

2. Раздел 2. Общие сведения 

о средствах измерений 
15 - 3 - - - 2 - 10 

3. Раздел 3. Теория 

измерений 
29,65 - 4 - - - 12 - 13,65 

4.  Раздел 4. 

Метрологическое 

обеспечение измерений 

9 - 2 - - - 2 - 5 

5.  Раздел 5. Стандартизация 7 - 2 - - -  - 5 
6. Раздел 6. Сертификация 6 - 2 - - -  - 4 
 Кат 0,35         

 ИТОГО 72 - 16 - - - 16 - 39,65 

 

6.2. Содержание разделов дисциплины  

 

Раздел 1.  Основы метрологии.  Международная система единиц SI. 

Предмет и задачи метрологии. Нормативно-правовые основы метрологии. Государственное 

регулирование в области обеспечения единства измерений. Основные термины и понятия, связанные с 

объектами измерения: свойство, физическая величина, количественные и качественные проявления свойств 

измерений. Основное уравнение измерений. Шкалы физических величин. Истинное и действительное 

значение измеряемой величины. Основы теории размерности. Международная система единиц SI. Основные 

и произвольные единицы SI. Правила написания и обозначения единиц, дольные и кратные единицы.. 

Эталоны единиц. 

Раздел 2. Общие сведения о средствах измерений  
Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Классы точности 

средств измерений. 

Принципы выбора средств измерений. Выбор средств измерений по точности. 

Раздел 3. Теория измерений 

Классификация измерений: по виду; по точности; по сложившейся совокупности измеряемых 

величин; по числу измерений и др. Классификация методов измерений: непосредственной оценки; 

сравнение с мерой (нулевой и дифференциальный). 

Классификация погрешностей. Систематические погрешности: виды систематических 

погрешностей; способы и методы обнаружения и исключения. Случайные погрешности. Точечные и 

интервальные оценки случайной погрешности.  

Грубые погрешности, методы их обнаружения и исключения. 

Обработка результатов прямых однократных и многократных измерений. Расчет среднего 

значения и среднеквадратического отклонения. Оценивание границ случайной, систематической и 

суммарной погрешностей измерений. Обработка результатов косвенных однократных и многократных 

измерений.  
Раздел 4 . Метрологическое обеспечение измерений 

Основы метрологического обеспечения. Организация работ по обеспечению единства измерений. 

Метрологические службы и организации. Метрологическая аттестация методик измерений. 

Метрологическая экспертиза. Утверждение типа, поверка и калибровка средств измерений. 

Раздел 5. Стандартизация 

Стандартизация в РФ. Структура национальной системы стандартизации. Виды документов по 



стандартизации. Межотраслевые системы (комплексы) национальных стандартов: ЕСКД, ЕСТД, ГСИ и др. 

Технические регламенты. Параметрическая стандартизация. Унификация, агрегатирование и типизация. 

Раздел 6. Сертификация 

Подтверждение соответствия. Формы сертификации. Системы и схемы сертификации. Этапы 

сертификации. Участники работ по сертификации. 

 

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 

 Знать:        

1 - основы технического регулирования; 

 

+ + + + + + 

2 - основные нормативные документы по 

метрологии, стандартизации и сертификации;  

 

+ + + + + + 

3 - организацию и технологию стандартизации и 

сертификации продукции; 

 

    + + 

4 - виды средств измерений и их метрологические 

характеристики;  

 

 + +    

5 - правила выбора средств измерения по точности; 

 

 +     

6 - способы оценки точности (неопределенности) 

измерений и испытаний ;  

 

  +    

7 - методы и средства обеспечения единства 

измерений. 

 

+ + + + +  

 Уметь:        

1 - использовать стандарты и другую нормативную 

документацию при оценке, контроле качества и 

сертификации изделий, работ и услуг; 
 

+ + + + + + 

2 - осуществлять поиск нормативных документов; 
 

+ + + + + + 

3 - правильно читать и использовать техническую 

документацию на средства измерений; 
 

 + + + + + 

4 - применять методы и средства поверки 

(калибровки) и юстировки средств измерения,  

 

+   +   

5 - обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, используя компьютерные 

технологии; 
 

  +    

6 - применять методики выполнения измерений, 

испытаний и контроля; 

 

  + +  + 

7 - использовать теорию алгебры размерностей для 

определения единиц производных величин;  

 

+      

8 - выбирать средства измерения; 

 

 +     

9 - определять основную, дополнительную, 

абсолютную, относительную и приведенную погрешности 

измерений физических величин;  

 

 + + +   



10 - с заданной достоверностью оценивать результат 

измерений; обрабатывать результаты многократных, и 

однократных измерений;  

 

  +    

 Владеть:        

1 - навыками определения номенклатуры 

параметров, подлежащих контролю и измерению; 

 

+ + +   + 

2 - навыками выбора средств измерений; 

 

 + +    

3 - навыками выполнения однократных и 

многократных измерений (прямых равноточных, 

косвенных) и обработки их результатов;  

 

  +    

4 - навыками исключения систематических и грубых 

погрешностей из результатов измерений;  

 

  +    

5 - навыками оформления результатов исследований 

и принятия соответствующих решений; 

 

+ + + + + + 

6 - навыками оформления технической 

документации, связанной с профессиональной 

деятельностью. 

 

+ + + +   

7 - навыками  применения предпочтительных чисел 

и их рядов. 

 

    +  

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующей компетенцией и 

индикаторами ее достижения: 

 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

Раздел 

5 

Раздел 

6 

1 ОПК-6 Способен проводить 

измерения электрических и 

неэлектрических величин 

применительно к объектам 

профессиональной 

деятельности 

 ОПК-6.1 

Знать: 

− средства измерения 

электрических и неэлектрических 

величин, методы измерения 

электрических и неэлектрических 

величин, методы обработки 

результатов измерений 

 

+ + + + + + 

ОПК-6.2 

Уметь: 

− проводить измерения 

электрических и неэлектрических 

величин, обрабатывать 

результаты измерений 

применительно к объектам 

профессиональной деятельности 

 

+ + + + +  



ОПК-6.3 

Владеть: 

− навыками измерения 

электрических и неэлектрических 

величин, средствами обработки 

результатов измерений 

применительно к объектам 

профессиональной деятельности 

+ + + +   

 

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 «Метрология, стандартизация и сертификация», позволяет освоить  методики 

обработки и оценивания качества  результатов измерений ,  

Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 Раздел 2, 4 Классификация средств измерений и нормируемые метрологические 

характеристики.  Определение основной погрешности средства 

измерений. 

4 

2 Раздел 3 Стандартная обработка результатов прямых многократных 

равноточных измерений.  
Вычисление оценки измеряемой величины и среднего 

квадратического отклонения результатов измерений. Проверка 

наличия грубых погрешностей. 

2 

3 Раздел 3 Стандартная обработка результатов прямых многократных 

равноточных измерений.  
Определение доверительных границ погрешности оценки 

измеряемой величины 

2 

4 Раздел 3 Обработка результатов однократных наблюдений 4 

5 Раздел 3 Обработка результатов косвенных измерений. 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, 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 тестированию по материалам  курса; 

-  подготовку к лабораторным занятиям; 

- выполнение внеаудиторных заданий 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 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, 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 при «защите» 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; 

 выполнить письменные задания для самостоятельной работы(ФОС); 

 использовать для самопроверки материал оценочные средства. 

 

Письменные задания  для самостоятельной работы оцениваются 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 измерительных 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 5 лабораторных работ.  

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 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 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 не готовый студент 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 отчета о каждой лабораторной работе должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код 

учебной группы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, или они выполняются с 

использованием компьютера; графики вставляются. 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, 

д) устных ответов на контрольные вопросы. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается 

зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеются подписи преподавателя: за  «выполнение» и 

«защиту» с указанием даты.  

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, 

проверив готовность. 

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. 

11.6. 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 выполнению заданий для самостоятельной работы 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения письменных  заданий для 

самостоятельной работы. 

При выполнении заданий целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

- в конспекте должны быть отражены основные принципиальные положения источника; 

- конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии автора, полного наименования работы, места 

и года издания); 

- работа выполняется письменно; 

- Ориентировочное время на подготовку конспекта  – 1,0 ч. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении курса 

Метрология, стандартизация и сертификация. 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 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 проверки преподавателем готовности студента. Готовность 

студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) имеется протокол лабораторной  работы: название 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; 

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

Студент не допускается к выполнению работы, если:  

а) 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 готовый к занятию, 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. На титульном листе отчета о каждой лабораторной работе должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код 

учебной группы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, или они выполняются с 

использованием компьютера; графики вставляются. 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, 

д) устных ответов на контрольные вопросы. 

Выполненная работа отмечается в отчете студента подписью преподавателя и простановкой 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 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 

О

беспеченно

сть 

Пухаренко, Ю.В. Метрология, 

стандартизация и сертификация. Интернет-

тестирование базовых знаний [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Пухаренко, 

В.А. Норин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/111208. — 

Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/book/1112
08  

 

Да 

Лифиц, И. М.  Стандартизация, 

метрология и подтверждение соответствия : 

учебник и практикум для вузов / 

И. М. Лифиц. — 14-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14208-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468066 (дата 

обращения: 09.12.2021). 

Образовательная платформа 

Юрайт https://urait.ru/bcode/468066  Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 

О

Обеспе

ченност

ь 

ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений» (N 102-

ФЗ  от 26.06.2008, ред 13.07.2015) 
http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW
_77904/ 

Д

Да 

ФЗ РФ «О техническом регулировании» (N 184-ФЗ от 

27.12.2002, ред. 29.07.2017) 
http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW
_40241/ 

Д

Да 

ФЗ РФ «О стандартизации в РФ» (№ 162-ФЗ от 29 июня 

2015г)  
http://www.consultant.ru/

document/cons_doc_LAW
_181810/ 

Д

Да 

1. ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды 

предпочтительных чисел. 
2.  РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и 

определения. 
3. ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской 

Федерации. Основные положения (с Изменением N 1)  

http://www.vsegost.com;  
http:// www.gostexpert.ru 

 
Д

Да 

https://e.lanbook.com/book/111208
https://e.lanbook.com/book/111208
https://urait.ru/bcode/468066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://docs.cntd.ru/document/1200102193
http://docs.cntd.ru/document/1200102193


4. МИ 2246-93 ГСИ. Погрешности измерений. Обозначения. 
5. ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения 

единства измерений. Единицы величин. 
6. МИ 1317-2004 ГСИ. Результаты измерений  и 

характеристики погрешности измерений.  Формы представления. 

Способы использования при испытаниях образцов продукции и 

контроле их параметров. 
7. ПМГ 96-2009 ГСИ. Результаты и характеристики качества 

измерений. Формы представления. 
8. РМГ 91-2019 ГСИ. Совместное использование понятий 

«погрешность измерений» и «неопределенность 

измерений».Общие принципы. 
9. МИ 2091-90 Государственная система обеспечения 

единства измерений. Измерения физических величин. Общие 

требования 
10.  Р 50.2.038-2004 ГСИ. Измерения однократные. 

Оценивание погрешностей и неопределенности результатов 

измерений. 
11.  ГОСТ Р 8.736-2011 ГСИ. Измерения прямые 

многократные. Методы обработки результатов измерений. 

Основные положения 
12.  МИ 2083-90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение 

результатов измерений и оценивание их погрешностей. 
13.  ГОСТ 8.009-84 Нормируемые метрологические 

характеристики средств измерений. 
14.  ГОСТ 8.401 -80 ГСИ. Классы точности средств 

измерений. Общие требования. 
15. МИ 1967-89 ГСИ. Выбор методов и средств измерений 

при разработке методик выполнения измерений. Общие 

положения. 
16. ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской 

Федерации. Термины и определения  
17. ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. 

Правила разработки, утверждения, обновления и отмены 
18. ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения  
19. ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты организаций. Общие положения  
20. ГОСТ 34100.1 - 2017/ ISO/IEC Guide 98-1:2009 
Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по 

неопределенности измерения. 
21. ГОСТ 34100.3-2017 / ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 1:2008 
Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению 

неопределенности измерения. 
22. ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения 

единства измерений. Основные положения 
23. РМГ 83-2007 Государственная система обеспечения 

единства измерений. Шкалы измерений. Термины и определения.  
24. ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения 

единства измерений. Метрологическое обеспечение Основные 

положения. 
25. ГОСТ Р 8.885-2015 Государственная система обеспечения 

единства измерений. Эталоны. Основные положения. 
26. ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы 

сертификации продукции в Российской федерации. 

Научно-технические журналы: 

Научно-технический журнал «Вестник метролога» ISSN 2413-1806 

Журнал «Мир стандартов» ISSN 1990-5564 

Журнал «Стандарты и качество» ISSN  0038-9692 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-12-2004
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-12-2004
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-2-2004
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-2-2004
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-2-2004
http://docs.cntd.ru/document/1200101156
http://docs.cntd.ru/document/1200101156
http://docs.cntd.ru/document/1200101156
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-4-2004
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-1-4-2004


Журнал «Законодательная и прикладная метрология» ISSN 2782-5418. 

 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

Электронные библиотечные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.fundmetrology.ru   
2. Информационно-справочная система, база данных с техническими нормативно-правовыми 

актами, действующими на территории РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gostrf.com   

3. Информационный портал «Охрана труда в России». Содержит все действующие ГОСТы. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ohranatruda.ru. 
1. ЭБС ««Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор 

№ 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.) - 
https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 

16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 

на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244 от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 

15.03.2023г.) - https://www.studentlibrary.ru/ 
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

- Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ.  Кафедра АПП. Метрология, 

стандартизация и сертификация. 
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1324  
-банк тестовых заданий  для итогового контроля освоения дисциплины ( то же, что банк 

тестовых заданий на оценку сформированности компетенций) (общее число - вопросов - 50). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM_Frdw53fodCyW1M1L4hTQu4xI4h4tpcJ-

dzicfhEpqQP7Q/viewform  

- информационно-методические материалы: учебные и методические пособия по 

дисциплине; раздаточный материал к разделам лекционного курса; рекламные проспекты с 

основными видами и характеристиками средств измерений. 
 

12.3 Программное обеспечение 

 
1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 
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)) 

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

бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы 

http://www.fundmetrology.ru/
http://www.gostrf.com/
http://www.ohranatruda.ru/
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=1324
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM_Frdw53fodCyW1M1L4hTQu4xI4h4tpcJ-dzicfhEpqQP7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM_Frdw53fodCyW1M1L4hTQu4xI4h4tpcJ-dzicfhEpqQP7Q/viewform


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 

практических и 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидульных 

консультаций, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(Тульская область, 

Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица 

Трудовые 

Резервы/Комсомольская, 

дом 29/19, ауд. 402) 

Учебная мебель, доска 

ПК (1 шт)  

Презентационная техника: ноутбук, 

проектор, экран (постоянное место хранения: 

ауд.109а) 

Доступ в Интернет, к ЭБС, 

электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle 

Прибор В5-50 (2 шт.), Р-2521 (2 шт.), 

Самописец ЭНДИП-622, Установка У-355 

приспособлено для 

слабовидящих, 

слабослышащих и иных 

видов соматических 

заболеваний и лиц с ОВЗ 

Лекционная 

аудитория, аудитория для 

практических и 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидульных 

консультаций, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(Тульская область, 

Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица 

Трудовые 

Резервы/Комсомольская, 

дом 29/19, ауд. 403) 

Учебная мебель, доска. 

Переносная презентационная 

техника (постоянное хранение в ауд. 109 а) 

Средства измерений, лабораторные 

установки и вспомогательное оборудование: 

кондуктометр, иономеры, колориметр, 

ареометры, влагомер, барометр, ртутные 

термометры, психрометр, весы. 

(Газоанализатор Циркон, Имитатор И-02, 

Иономер, Прибор КФК-2, Сапфир 22 ЕХ-1, 

Установка УП-КП, Хроматограф  Цвет-102, 

Частотомер Ч3-57 (2шт.), Установка У-300) 

 Штангенциркули, микрометры, 

контрольные линейки, поверочные плиты.  

Демонстрационные материалы, 

нормативные документы. 

приспособлено для 

слабовидящих, 

слабослышащих и иных 

видов соматических 

заболеваний и лиц с ОВЗ 

Аудитория для лиц 

с ограниченными 

возможностями и 

самостоятельной работы 

студентов (Тульская 

область, Новомосковский 

район, г. Новомосковск, 

улица Трудовые 

Резервы/Комсомольская, 

дом 29/19, ауд. 107) 

Учебная мебель, доска 

ПК (2шт) Доступ в Интернет, к ЭБС, 

электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle 

Приспособлено, 1 

этаж, отсутствие порогов 

Аудитория для 

индивидуальных 

консультаций, 

компьютерного 

тестирования 

(Тульская область, 

Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица 

Трудовые 

Резервы/Комсомольская, 

Учебная мебель 

Компьютер в сборе, Принтер. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, 

электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle. 

приспособлено для 

слабовидящих, 

слабослышащих и иных 

видов соматических 

заболеваний и лиц с ОВЗ 



дом 29/19, ауд. 400в) 

 

13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Компьютер процессор Intel Pentium ® Gold 4 ГГц, с оперативной памятью 8 Гбайт, жестким диском 

460 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. 

Ноутбук Fujitsu Lifebook Intel Pentium (R) 2,2 ГГц, память 512 Мбайт, диск 56 ГБайт 

Настольный проектор Benq MX503, разрешение XGA (1024x768), регулируемое фокусное 

расстояние 2,56-2,8м, лампа 190Вт. 

Мобильный экран на штативе  Lumien EcoView 150x150см 

Лазерный принтер HP P1005, черно-белый, формат А4. 

 

  



14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Раздел 1. Основы метрологии. 

Международная система 

единиц SI. 

Знает: 
- основы технического регулирования; 
- методы и средства обеспечения единства 

измерений;  
- основные нормативные документы по 

метрологии, стандартизации и сертификации;  
Умеет: 
- использовать стандарты и другую 

нормативную документацию при оценке, 

контроле качества и сертификации изделий, 

работ и услуг; 
- осуществлять поиск нормативных 

документов; 
- применять методы и средства поверки 

(калибровки) и юстировки средств измерения,  
- использовать теорию алгебры размерностей 

для определения единиц производных величин;  
Владеет: 
- навыками определения номенклатуры 

параметров, подлежащих контролю и 

измерению; 
- навыками оформления результатов 

исследований и принятия соответствующих 

решений; 
- навыками оформления технической 

документации, связанной с профессиональной 

деятельностью. 
 

к, т 



Раздел 2. Общие сведения о 

средствах измерений 

Знает: 
- основы технического регулирования; 
- основные нормативные документы по 

метрологии, стандартизации и сертификации;  
- виды средств измерений и их метрологические 

характеристики;  
- правила выбора средств измерений по 

точности; 
- методы и средства обеспечения единства 

измерений. 
Умеет: 
- использовать стандарты и другую 

нормативную документацию при оценке, 

контроле качества и сертификации изделий, 

работ и услуг; 
- осуществлять поиск нормативных 

документов; 
- правильно читать и использовать техническую 

документацию на средства измерений; 
- выбирать средства измерения; 
- определять основную, дополнительную, 

абсолютную, относительную и приведенную 

погрешности измерений физических величин;  
 
 Владеет: 
- навыками определения номенклатуры 

параметров, подлежащих контролю и 

измерению; 
- навыками выбора средств измерений; 
- навыками оформления результатов 

исследований и принятия соответствующих 

решений; 
- навыками оформления технической 

документации, связанной с профессиональной 

деятельностью. 
 

 

з, к, т 



Раздел 3. Теория измерений Знает: 

- основы технического регулирования; 
- основные нормативные документы по 

метрологии, стандартизации и сертификации;  
- виды средств измерений и их метрологические 

характеристики;  
- способы оценки точности (неопределенности) 

измерений и испытаний ;  
- методы и средства обеспечения единства 

измерений. 
Умеет:  

- использовать стандарты и другую 

нормативную документацию при оценке, 

контроле качества и сертификации изделий, 

работ и услуг; 
- осуществлять поиск нормативных доументов; 
- правильно читать и использовать техническую 

документацию на средства измерений; 
- обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, используя 

компьютерные технологии; 
- применять методики выполнения измерений, 

испытаний и контроля; 
- определять основную, дополнительную, 

абсолютную, относительную и приведенную 

погрешности измерений физических величин;  
- с заданной достоверностью оценивать 

результат измерений; обрабатывать результаты 

многократных, и однократных измерений;  
Владеет: 

- навыками определения номенклатуры 

параметров продукции и технологических 

процессов ее изготовления, подлежащих 

контролю и измерению; 
- навыками выбора средств измерений; 
- навыками выполнения однократных и 

многократных измерений (прямых 

равноточных, неравноточных и косвенных) и 

обработки их результатов;  
- навыками исключения систематических и 

грубых погрешностей из результатов 

измерений;  
- навыками оформления результатов 

исследований и принятия соответствующих 

решений;  
- навыками оформления технической 

документации, связанной с профессиональной 

деятельностью. 
 
 
 
 
 
 
 

 

з, к, т 



Раздел 4. Метрологическое 

обеспечение измерений 

Знает : 
- основы технического регулирования; 
- основные нормативные документы по 

метрологии, стандартизации и сертификации;  
- методы и средства обеспечения единства 

измерений. 
Умеет: 
- использовать стандарты и другую 

нормативную документацию при оценке, 

контроле качества и сертификации изделий, 

работ и услуг; 
- осуществлять поиск нормативных 

документов; 
- правильно читать и использовать техническую 

документацию на средства измерений; 
- применять методы и средства поверки 

(калибровки) и юстировки средств измерения,  
- применять методики выполнения измерений, 

испытаний и контроля; 
- определять основную, дополнительную, 

абсолютную, относительную и приведенную 

погрешности измерений физических величин;  
 Владеет: 
- навыками оформления результатов 

исследований и принятия соответствующих 

решений; 
- навыками оформления технической 

документации, связанной с профессиональной 

деятельностью. 
 

 

з, к, т 



Раздел 5. Стандартизация Знает:  
- основы технического регулирования; 

- основные нормативные документы по 

метрологии, стандартизации и сертификации;  
- организацию и технологию стандартизации и 

сертификации продукции; 
- методы и средства обеспечения единства 

измерений. 
Умеет:  
- использовать стандарты и другую 

нормативную документацию при оценке, 

контроле качества и сертификации изделий, 

работ и услуг; 
- осуществлять поиск нормативных 

документов; 
- правильно читать и использовать техническую 

документацию на средства измерений; 
- применять методы унификации и 

симплификации, расчета параметрических 

рядов;  
Владеет: 
- навыками оформления результатов 

исследований и принятия соответствующих 

решений; 
- навыками  применения предпочтительных 

чисел и их рядов. 
 

к 



Раздел 6. Сертификация Знает:  
- основы технического регулирования; 
- основные нормативные документы по 

метрологии, стандартизации и сертификации;  
- организацию и технологию стандартизации и 

сертификации продукции; 
Умеет:  
- использовать стандарты и другую 

нормативную документацию при оценке, 

контроле качества и сертификации изделий, 

работ и услуг; 
- осуществлять поиск нормативных 

документов; 
- правильно читать и использовать техническую 

документацию на средства измерений; 
- применять методики выполнения измерений, 

испытаний и контроля; 
Владеет: 
- навыками определения номенклатуры 

параметров, подлежащих контролю и 

измерению; 
- навыками оформления результатов 

исследований и принятия соответствующих 

решений; 
 

к 

 
**  текущий контроль: 
-проверка письменных заданий для самостоятельной работы (к),   
-устный опрос при защите лабораторной работы (з),  
промежуточная аттестация: 
-тестирование (т).   

 

  



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.21 Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 

2 курсе в 4 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.21 Метрология, стандартизация и сертификация относится к 

Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Введение в специальность, 

Математика, Основы информационных технологий, Теоретические основы электротехники и 

является основой для последующих дисциплин: Энергоснабжение, Электрические и электронные 

аппараты. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

стандартизации, метрологии и сертификации.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение основных понятий метрологии, стандартизации и сертификации, ознакомление с 

системой обеспечения единства измерений; 

 - изучение теоретических и научных основ метрологии, стандартизации и сертификации; 

-применение этих знаний в условиях, имитирующих профессиональную деятельность. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет и задачи метрологии. Нормативно-правовые основы метрологии. Государственное 

регулирование в области обеспечения единства измерений. Основные термины и понятия, связанные с 

объектами измерения: свойство, физическая величина, количественные и качественные проявления свойств 

измерений. Основное уравнение измерений. Шкалы физических величин. Истинное и действительное 

значение измеряемой величины. Основы теории размерности. Международная система единиц SI. Основные 

и произвольные единицы SI. Правила написания и обозначения единиц, дольные и кратные единицы.. 

Эталоны единиц. 

Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Классы точности 

средств измерений. 

Принципы выбора средств измерений. Выбор средств измерений по точности. 

Классификация измерений: по виду; по точности; по сложившейся совокупности измеряемых 

величин; по числу измерений и др. Классификация методов измерений: непосредственной оценки; 

сравнение с мерой (нулевой и дифференциальный). 

Классификация погрешностей. Систематические погрешности: виды систематических 

погрешностей; способы и методы обнаружения и исключения. Случайные погрешности. Точечные и 

интервальные оценки случайной погрешности.  

Грубые погрешности, методы их обнаружения и исключения. 

Обработка результатов прямых однократных и многократных измерений. Расчет среднего значения 

и среднеквадратического отклонения. Оценивание границ случайной, систематической и суммарной 

погрешностей измерений. Обработка результатов косвенных однократных и многократных измерений.  
Основы метрологического обеспечения. Организация работ по обеспечению единства измерений. 

Метрологические службы и организации. Метрологическая аттестация методик измерений. 

Метрологическая экспертиза. Утверждение типа, поверка и калибровка средств измерений. 

Стандартизация в РФ. Структура национальной системы стандартизации. Виды документов по 

стандартизации. Межотраслевые системы (комплексы) национальных стандартов: ЕСКД, ЕСТД, ГСИ и др. 

Технические регламенты. Параметрическая стандартизация. Унификация, агрегатирование и типизация. 

Подтверждение соответствия. Формы сертификации. Системы и схемы сертификации. Этапы 

сертификации. Участники работ по сертификации. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 



результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующей компетенции и 

индикаторов ее достижения: 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Естественнонаучная 

подготовка 

 ОПК-6 Способен 

проводить измерения 

электрических и 

неэлектрических величин 

применительно к 

объектам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 

Знать: 

− средства измерения электрических и неэлектрических 

величин, методы измерения электрических и 

неэлектрических величин, методы обработки результатов 

измерений 

ОПК-6.2 

Уметь: 

− проводить измерения электрических и неэлектрических 

величин, обрабатывать результаты измерений 

применительно к объектам профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3 

Владеть: 

− навыками измерения электрических и неэлектрических 

величин, средствами обработки результатов измерений 

применительно к объектам профессиональной 

деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  

- основы технического регулирования; 

 - основные нормативные документы по метрологии, стандартизации и сертификации;  

- организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции; 

- виды средств измерений и их метрологические характеристики;  

- правила выбора средств измерения по точности; 

- способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний;  

- методы и средства обеспечения единства измерений. 

Уметь 

-использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, контроле качества и 

сертификации изделий, работ и услуг; 

- осуществлять поиск нормативных документов; 

- правильно читать и использовать техническую документацию на средства измерений; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, используя компьютерные технологии; 

- применять методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств измерения,  

- применять методики выполнения измерений, испытаний и контроля; 



- использовать теорию алгебры размерностей для определения единиц производных величин;  

- выбирать средства измерения; 

- определять основную, дополнительную, абсолютную, относительную и приведенную 

погрешности измерении физических величин;  

- с заданной достоверностью оценивать результат измерений; обрабатывать результаты 

многократных, и однократных измерений;  

Владеть:  

- навыками определения номенклатуры параметров, подлежащих контролю и измерению; 

- навыками выбора средств измерений; 

- навыками выполнения однократных и многократных измерений (прямых равноточных, 

неравноточных и косвенных) и обработки их результатов;  

- навыками исключения систематических и грубых погрешностей из результатов измерений;  

 - навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих решений; 

- навыками  применения предпочтительных чисел и их рядов. 

- навыками оформления технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью. 

 
 

 

 
 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 2 

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 72 - - - 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,89 32,35 32,35 - - - 

Лекции 0,44 16 16 - - - 

Кат 0,01 0,35 0,35 - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 16 - - - 

Самостоятельная работа 1,11 39,65 39,65 - - - 

Контактная самостоятельная работа - - - - - - 

Проработка лекционного материала  0,22 8 8 - - - 

Подготовка к лабораторным занятиям 0,44 16 16 - - - 

Внеаудиторные  задания  0,34 12 12 - - - 

Подготовка к тестированию 0,11 3,65 3,65 - - - 

Форма (ы) контроля:  Зачет 

 

  



 



 
  



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 образова-

нии в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и выс-

шего 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., регистрацион-

ный 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 магистра-

туры 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 соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Миню-

сте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделее-

ва и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой. 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий полностью или частично. 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является обучение использования типовых программных средств и разработки 

алгоритмов и написанию прикладных программ для расчетов и анализа электрических параметров системы элек-

троснабжения промышленных предприятий. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- научить использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения при решении 

задач электроэнергетики. 
- ознакомить с основами современных информационных технологий в профессиональной деятельности, 
- изучить порядок функционирования программ. 
- получить навыки использования языков программирования для создания логически правильных и эффек-

тивных программ. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина Б1.О.22.01 «Основы алгоритмизации и программирования» относится к обязательной части 

блока 1 Дисциплины (модули)..   
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Введение в информационные техноло-

гии», «Теоретические основы электротехники» и является основой для последующих дисциплин: «Разработка 

профессиональных приложений», «Математические задачи электроэнергетики», «Основы ценологических иссле-

дований и для подготовки выпускной квалификационной работы. 
 



4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достиже-

ния: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

Наименование категории 

(группы) ОПК 
Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Естественнонаучная подго-

товка 
ОПК-2 
Способен разрабатывать алгоритмы и компь-

ютерные программы, пригодные для практи-

ческого применения 

ОПК-2.1. Знает процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставле-

ния, распространения информации и спосо-

бы осуществления таких процессов и мето-

дов; 

ОПК-2.2. Знает логику построения и прин-

ципы функционирования современных язы-

ков программирования и языков работы с 

базами данных, сред разработки информа-

ционных систем и технологий, принципы 

разработки алгоритмов и компьютерных 

программ; 

ОПК-2.3. Знает современные языки про-

граммирования и языки работы с базами 

данных, среды разработки информационных 

систем и технологий; 

ОПК-2.4. Умеет выбирать языки програм-

мирования и языки работы с базами данных, 

среды разработки информационных систем 

и технологий, исходя из имеющихся задач; 

ОПК-2.5. Умеет применять современные 

языки программирования для разработки 

оригинальных алгоритмов и компьютерных 

программ, пригодных для практического 

применения, вести базы данных и информа-

ционные хранилища, применять современ-

ные программные среды разработки инфор-

мационных систем и технологий; 

ОПК-2.6. Умеет читать коды программных 

продуктов, написанных на освоенных язы-

ках программирования, и вносить требуе-

мые изменения; 

ОПК-2.7. Умеет анализировать профессио-

нальные задачи, разрабатывать подходящие 

ИТ-решения; 

ОПК-2.8. Умеет самостоятельно осваивать 

новые для себя современные языки про-

граммирования и языки работы с базами 

данных, среды разработки информационных 

систем и технологий; 

ОПК-2.9. Владеет навыками разработки 

оригинальных алгоритмов и компьютерных 

программ, пригодных для практического 

применения; 

ОПК-2.10. Владеет навыками отладки и 

тестирования прототипов программно-

технических комплексов задач; 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации; 
 принципы работы современных языков программирования; 
 возможности использования стандартных программных средств. 

Уметь: 
 применять языки программирования для составления оригинальных алгоритмов и прикладных программ; 
 читать готовые программы и, при необходимости, вносить коррективы; 
 проводить отладку и тестирование программ; 

Владеть: 
 навыками работы с языками программирования; 
 навыками исследовательской работы; 
 навыками использования стандартных программных средств. 



 
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 5 180 135    

Контактная работа - аудиторные занятия:  87,3 65,48 0,5 18 13,5 

Лекции  34 25,5    

Практические занятия (ПЗ)  34 25,5 0,25 9 6,75 

Лабораторные работы (ЛР)  18 13,5 0,25 9 6,75 

Контроль: экзамен  0,3 0,23    

Консультации  1 0,75    

Самостоятельная работа  57 42,8    

Контактная самостоятельная работа  (текущие кон-
сультации)  1,8 1,4 

   

Проработка лекционного материала  19,2 14,4    

Подготовка к практическим занятиям  18 13,5    

Подготовка к лабораторным занятиям  18 13,5    

Контроль  35,7 26,8    

Форма (ы) контроля: Экзамен 

 

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 
Введение. Основные цели и зада-

чи курса 
4  2      2 

2 
Стандартные пакеты программ. 
Программное обеспечение в про-

фессиональной деятельности 
62  12  4  18 9 28 

3 
Основные принципы алгоритми-
зации и программирования 

12  4  6    2 

4 
Программирование на алгоритми-

ческом языке 
65  16  24 9   25 

 Контроль 35,7         
 Консультация  перед экзаменом  1         
 Вид аттестации (экзамен) 0,3         
 Всего 180  34  34 9 18 9 57 

 
6.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Введение. Основные цели и задачи курса. 
2. Стандартные пакеты программ. Программное обеспечение в профессиональной деятельности 

 MS Excel 
 MathCad 

3. . Основные принципы алгоритмизации и программирования 
 Понятие алгоритма.   
 Схема решения задач на ЭВМ.  
 Формы записи алгоритмов. Общие принципы построения алгоритмов. 
 Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, циклические. Логические 

основы алгоритмизации. 
4. Программирование на алгоритмическом языке 

 Основные элементы языка 
 Операторы языка 
 Процедуры и функции 
 Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами 
 Массивы 
 Работа с графикой 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 2 3 4 
 Знать:     
1 методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распро-

странения информации; 
 

+    

2 принципы работы современных языков программирования;    + 
3 возможности использования стандартных программных средств.  +   
 Уметь:     
1 применять языки программирования для составления оригинальных 

алгоритмов и прикладных программ; 
   + 

2 читать готовые программы и, при необходимости, вносить корректи-

вы;   + + 

3 проводить отладку и тестирование программ;   + + 
 Владеть:    + 
1 навыками работы с языками программирования; +  +  
2 навыками исследовательской работы; + +   
3 навыками использования стандартных программных средств.  +  + 
 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 
 

№ Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Раздел 
1 2 3 4 

1 

ОПК-2 
Способен разрабатывать алгоритмы и 

компьютерные программы, пригодные 
для практического применения 

"Знать 
− процессы, методы поиска, сбора, хра-

нения, обработки, предоставления, рас-
пространения информации и способы 

осуществления таких процессов и мето-

дов (информационные технологии); 
− логику построения и принципы функ-

ционирования современных языков 

программирования и языков работы с 
базами данных, сред разработки инфор-

мационных систем и технологий, прин-

ципы разработки алгоритмов и компью-
терных программ; 
− современные языки программирова-

ния и языки работы с базами данных, 
среды разработки информационных 

систем и технологий" 
 

+  + + 

2 

"Уметь: 
− выбирать языки программирования и 

языки работы с базами данных, среды 
разработки информационных систем и 

технологий, исходя из имеющихся задач 
− применять современные языки про-
граммирования для разработки ориги-

нальных алгоритмов и компьютерных 

программ, пригодных для практическо-
го применения, вести базы данных и 

информационные хранилища, приме-

нять современные программные среды 
разработки информационных систем и 

технологий 
− читать коды программных продуктов, 
написанных на освоенных языках про-

граммирования, и вносить требуемые 

изменения;  
− анализировать профессиональные 
задачи, разрабатывать подходящие ИТ-
решения 
− самостоятельно осваивать новые для 

себя современные языки программиро-

вания и языки работы с базами данных, 
среды разработки информационных 

систем и технологий" 
 

 + + + 

3 

"Владеть: 
− навыками разработки оригинальных 

алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического примене-

ния 
− навыками отладки и тестирования 
прототипов программно-технических 

комплексов задач" 

+ + + + 



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

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Темы практических занятий Часы 

1 2 Использование MS Excel для решения электротехнических задач  2 

2 2 Использование MathCad для решения электротехнических задач 2 

3 3 Этапы решения задач на ЭВМ. Составление алгоритмов. 4 

4 3 Блок-схемы 2 

5 4 Язык программирования Паскаль. Структура программы 2 

6 4 Величины и выражения. Оператор присваивания 2 

7 4 
Организация ввода и вывода в программах на языке Паскаль. Линейные про-

граммы 
2 

8 4 Разветвляющиеся алгоритмы и программы 2 

9 4 Циклические алгоритмы и программы 2 

10 4 Процедурное программирование. Понятие подпрограммы 2 

11 4 Графические процедуры и функции модуля GraphABC 2 

12 4 Структурированные (сложные) типы данных. Массивы 2 

13 4 Процедуры и функции для работы с файлами 2 

14 4 Итоговая практическая работа 6 

 
8.2. Лабораторные занятия 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в дис-

циплине «Основы алгоритмизации и программирования», 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 
Исследование суточных графиков электрических нагрузок по вводам главной пони-

зительной подстанции 
12 

2 2 Расчет сети в комплексной форме 6 

 
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 по материалу лекционного курса; 
 подготовку к сдаче экзамена (5 семестр). 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам 

надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно-

го материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями 

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

ми рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографи-

ческих данных источника. 
 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являюще-

гося неотъемлемой 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» устанавливает-

ся продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 акаде-

мических 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 полу-

чении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 



образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учиты-

ваются 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 примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образова-

тельные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоя-

тельной 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 потреб-

ностей работодателей). 
 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисци-

плины. 
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 матери-

ала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического мате-

риала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основ-

ные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее про-

блемных 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 консуль-

тирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом реше-

ния 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 лаборатор-

ных 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 ак-

тивную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом реко-

мендованной по данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннота-

ции и конспекты наиболее важных моментов; 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
11.6. Реферат 
Реферат не предусмотрен 
 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  



1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами со-

временной науки и практики; научиться применять полученные знания для защиты основных изоляционных кон-

струкциях от перенапряжений, проведения испытаний на измерительной аппаратуре высокого напряжения.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые каче-

ства 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 ос-

новную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое пони-

мание.  
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 (по-

рицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им органи-

зовать 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 изуче-

ния 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 прибо-

ров, компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изуче-

ния по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использова-

нии 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, кон-

трольные коллоквиумы или контрольные работы. 
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения матери-

ала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требова-

ниям: 
- 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 деятельно-

стью 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 обуче-

ния. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, ар-

гументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание кри-

териев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освое-

нии дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных 

работ 
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 безопасно-

сти работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готов-

ности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлены 

схемы и таблицы для записи результатов (в случае необходимости); 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учеб-

нике, умение работать с оборудованием; 



в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной 

работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудито-

рии, устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставля-

ется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим заня-

тия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в другое время на «дублерском» 

занятии во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, 

могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента(ов), код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
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 имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита». 
 
Правила ведения журнала преподавателя: 
1) выполненная работа отмечается в журнале, а также в отчете по лабораторной работе (протоколе) студента 

подписью преподавателя и простановкой даты. 
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. 

Если работа «защищена», делается отметка о защите. 
3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмот-

ренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных презента-

ций при чтении лекций, а также применение активных и интерактивных форм обучения при контактной работе со 

студентами. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; теорети-

ческая подготовка перед выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей про-

веркой правильности выполнения преподавателем; подготовку к контрольным пунктам. 
 

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 Электроснабжение. Каждый студент за один семестр должен выполнить 2 лабораторные работы.  
2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных посо-

бий, 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 достаточ-

но проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы, подробное описание лабораторной 

установки, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту воз-

можность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем го-

товности студента. 
    Студент не допускается к выполнению работы, если: 



а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что 

и каким методом 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), предо-

ставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим 
занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дуб-

лерском» 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. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента(ов), код учебной 

группы.  
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) правильности построения графиков, 
в) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавате-

ля: 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 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 обеспе-

чивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для организа-

ции 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 печат-

ных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, специализированные 

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к про-

фессиональным 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, представ-

лен в основной образовательной программе.  
 
 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 

Гаврилов, М. В.  Информатика и информацион-

ные технологии: учебник для вузов / 
М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пере-

раб. 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 обраще-

ния: 1.06.2022). 
Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к обра-

зовательной платформе ИКЗ 22 

1770707263777070100100040015814244 от 

16.03.2022г., срок действия с 16.03.2022 по 

15.03.2023 г. 

Да 

Исаев А.С., Ползиков М.Н. Использование MathCAD в 

математических задачах электроэнергетики. ФГБОУ 
ВО «РХТУ им. Д.И.Менделеева», Новомосковский 

институт (филиал), 2021. – 68 с. 

Библиотека НИ РХТУ  
 
Сайт НИ РХТУ  
https://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id

=17704  

Да 

О PascalABC.NET https://pascalabcnet.github.io/index.html 
 (дата обращения 1.06.2022г.) 

Да 

Система программирования PascalABC.NET http://pascalabc.net/ 
 (дата обращения 1.06.2022г.) 
 

Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 
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 

 
Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 

 Раздаточный иллюстративный материал к лекциям 
 Презентации к лекциям 
 Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 
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: 

https://urait.ru/bcode/468473
https://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=17704
https://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=17704
https://pascalabcnet.github.io/index.html
http://pascalabc.net/
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.


1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-3.1-
3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.)  - https://e.lanbook.com/ 

2. 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. 
3. Образовательная платформа «Юрайт» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г., срок действия с 

16.03.2022 по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей. 
4. 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. 
5. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 11.06.2022). 
6. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 

порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.06.2022). 
7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/  

(дата обращения: 11.06.2022). 
8. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

11.06.2022). 
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 (дата обраще-

ния: 11.06.2022). 
10. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. «Кафедра Электроснабжение промышленных предпри-

ятий». «Переходные процессы в электроэнергетических системах». URL: 

https://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=969  (дата обращения: 11.06.2022). 
 
12.3 Программное обеспечение  
 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teach-
ing (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 Novomos-
kovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учет-

ной 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 бесплат-

ными 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)) 
6. AutoCad лицензия. https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad 
7. Система программирования PascalABC.NET – свободно распространяемое программное обеспечение. 

http://pascalabc.net/    
8. ПО для инженерных математических расчетов – MathCad Express 3.0 - Бесплатно в течение не-

ограниченного срока.(https://www.ptc.com/ru/products/mathcad-express-free-download 
9.  

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

торных, 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 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 специаль-

ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы 

Приспособленность помеще-
ний для использования инва-

лидами и лицами с ограни-

ченными возможностями 
здоровья 

https://urait.ru/
http://www.openet/
http://www.ict.edu.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
https://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=969
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
https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad
http://pascalabc.net/
https://www.ptc.com/ru/products/mathcad-express-free-download


Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

аудитория 125,  учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Учебные столы, стулья, (18 посадочных мест), доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 227)  

1-й этаж учебного корпуса, 
широкие дверные проемы 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

аудитория 219 учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 
резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Учебные столы, стулья, (24 посадочных места), доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 227)  специализированные кабине-

ты для самостоятельной и 

индивидуальной работы, 
оснащенные ПК  

Аудитории для групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, аудитория 219 
учебный корпус №1 (ул. 

Трудовые 

резервы/Комсомольская, 
29/19) 

Учебные столы, стулья, (24 посадочных места), доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 227)  

специализированные кабине-
ты для самостоятельной и 

индивидуальной работы, 

оснащенные ПК  

Помещение для 

самостоятельной работы 
студентов, аудитория 219 

учебный корпус №1 (ул. 

Трудовые 
резервы/Комсомольская, 

29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на жест-

ком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью просмотра видеоматериалов и пре-
зентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и инфор-

мационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 227) 
Принтер лазерный, Сканер 

специализированные кабине-

ты для самостоятельной и 

индивидуальной работы, 

оснащенные ПК  

Аудитория для проведения 
лабораторных занятий.. 
аудитория 219 учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 
резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Учебные столы, стулья, (24 посадочных места), доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 227)  
6 универсальных учебных стендов 

специализированные кабине-

ты для самостоятельной и 

индивидуальной работы, 
оснащенные ПК  

 
* 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 специализиро-

ванные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 
 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой ауди-

тории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», элек-

тронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Введение. Основные цели и 

задачи курса 

"Знать 
− процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростра-
нения информации и способы осуществления таких процессов и методов (информаци-

онные технологии); 
− логику построения и принципы функционирования современных языков программи-
рования и языков работы с базами данных, сред разработки информационных систем и 

технологий, принципы разработки алгоритмов и компьютерных программ; 
− современные языки программирования и языки работы с базами данных, среды раз-
работки информационных систем и технологий" 
Владеть: 
− навыками разработки оригинальных алгоритмов и компьютерных программ, пригод-
ных для практического применения 
− навыками отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов 

задач 

Оценка за тестирова-

ние 

Стандартные пакеты про-

грамм. Программное обес-
печение в профессиональ-

ной деятельности 

"Уметь: 
− выбирать языки программирования и языки работы с базами данных, среды разработ-

ки информационных систем и технологий, исходя из имеющихся задач 
− применять современные языки программирования для разработки оригинальных 

алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для практического применения, 

вести базы данных и информационные хранилища, применять современные программ-
ные среды разработки информационных систем и технологий 
− читать коды программных продуктов, написанных на освоенных языках программи-

рования, и вносить требуемые изменения;  

Оценка за лаборатор-

ный практикум 
Оценка за тестирова-
ние 



− анализировать профессиональные задачи, разрабатывать подходящие ИТ-решения 
− самостоятельно осваивать новые для себя современные языки программирования и 

языки работы с базами данных, среды разработки информационных систем и техноло-

гий" 
Владеть: 
− навыками разработки оригинальных алгоритмов и компьютерных программ, пригод-

ных для практического применения 
− навыками отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов 

задач 

Основные принципы алго-
ритмизации и программиро-

вания 

"Знать 
− процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростра-

нения информации и способы осуществления таких процессов и методов (информаци-

онные технологии); 
− логику построения и принципы функционирования современных языков программи-

рования и языков работы с базами данных, сред разработки информационных систем и 

технологий, принципы разработки алгоритмов и компьютерных программ; 
− современные языки программирования и языки работы с базами данных, среды раз-

работки информационных систем и технологий" 
"Уметь: 
− выбирать языки программирования и языки работы с базами данных, среды разработ-

ки информационных систем и технологий, исходя из имеющихся задач 
− применять современные языки программирования для разработки оригинальных 
алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для практического применения, 

вести базы данных и информационные хранилища, применять современные программ-

ные среды разработки информационных систем и технологий 
− читать коды программных продуктов, написанных на освоенных языках программи-

рования, и вносить требуемые изменения;  
− анализировать профессиональные задачи, разрабатывать подходящие ИТ-решения 
− самостоятельно осваивать новые для себя современные языки программирования и 

языки работы с базами данных, среды разработки информационных систем и техноло-

гий" 
Владеть: 
− навыками разработки оригинальных алгоритмов и компьютерных программ, пригод-

ных для практического применения 
− навыками отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов 

задач 

Оценка за контроль-

ную работу  
Оценка за тестирова-

ние 

Программирование на алго-

ритмическом языке 

"Знать 
− процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростра-

нения информации и способы осуществления таких процессов и методов (информаци-

онные технологии); 
− логику построения и принципы функционирования современных языков программи-

рования и языков работы с базами данных, сред разработки информационных систем и 

технологий, принципы разработки алгоритмов и компьютерных программ; 
− современные языки программирования и языки работы с базами данных, среды раз-

работки информационных систем и технологий" 
"Уметь: 
− выбирать языки программирования и языки работы с базами данных, среды разработ-

ки информационных систем и технологий, исходя из имеющихся задач 
− применять современные языки программирования для разработки оригинальных 
алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для практического применения, 

вести базы данных и информационные хранилища, применять современные программ-

ные среды разработки информационных систем и технологий 
− читать коды программных продуктов, написанных на освоенных языках программи-

рования, и вносить требуемые изменения;  
− анализировать профессиональные задачи, разрабатывать подходящие ИТ-решения 
− самостоятельно осваивать новые для себя современные языки программирования и 

языки работы с базами данных, среды разработки информационных систем и техноло-

гий" 
Владеть: 
− навыками разработки оригинальных алгоритмов и компьютерных программ, пригод-

ных для практического применения 
− навыками отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов 

задач 

Оценка за контроль-

ную работу 

 
 

  



Приложение 1  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.О.22.01 Основы алгоритмизации и программирования 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  5/180 Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изуча-

ется на 2 курсе в 3 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.22.01 «Основы алгоритмизации и программирования» относится к обязательной части 

блока 1 Дисциплины (модули)..   
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обучение использования типовых программных средств и разработки 

алгоритмов и написанию прикладных программ для расчетов и анализа электрических параметров системы элек-

троснабжения промышленных предприятий. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- научить использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения при решении 

задач электроэнергетики. 
- ознакомить с основами современных информационных технологий в профессиональной деятельности, 
- изучить порядок функционирования программ. 
- получить навыки использования языков программирования для создания логически правильных и эффек-

тивных программ. 
 

4. Содержание разделов дисциплины 
1. Введение. Основные цели и задачи курса. 
2. Стандартные пакеты программ. Программное обеспечение в профессиональной деятельности 

 MS Excel 
 MathCad 

3. . Основные принципы алгоритмизации и программирования 
 Понятие  алгоритма.   
 Схема  решения  задач  на ЭВМ.  
 Формы записи алгоритмов. Общие принципы построения алгоритмов. 
 Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, циклические. Логические 

основы алгоритмизации. 
4. Программирование на алгоритмическом языке 

 Основные элементы языка 
 Операторы языка 
 Процедуры и функции 
 Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами 
 Массивы 
 Работа с графикой 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достиже-

ния: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

Наименование категории 

(группы) ОПК 
Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Естественнонаучная подготов-

ка 
ОПК-2 
Способен разрабатывать алгоритмы и компьютер-

ные программы, пригодные для практического при-
менения 

ОПК-2.1. Знает процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставле-

ния, распространения информации и спосо-

бы осуществления таких процессов и мето-

дов; 

ОПК-2.2. Знает логику построения и прин-

ципы функционирования современных язы-

ков программирования и языков работы с 

базами данных, сред разработки информа-

ционных систем и технологий, принципы 

разработки алгоритмов и компьютерных 

программ; 



ОПК-2.3. Знает современные языки про-

граммирования и языки работы с базами 

данных, среды разработки информационных 

систем и технологий; 

ОПК-2.4. Умеет выбирать языки програм-

мирования и языки работы с базами данных, 

среды разработки информационных систем 

и технологий, исходя из имеющихся задач; 

ОПК-2.5. Умеет применять современные 

языки программирования для разработки 

оригинальных алгоритмов и компьютерных 

программ, пригодных для практического 

применения, вести базы данных и информа-

ционные хранилища, применять современ-

ные программные среды разработки инфор-

мационных систем и технологий; 

ОПК-2.6. Умеет читать коды программных 

продуктов, написанных на освоенных язы-

ках программирования, и вносить требуе-

мые изменения; 

ОПК-2.7. Умеет анализировать профессио-

нальные задачи, разрабатывать подходящие 

ИТ-решения; 

ОПК-2.8. Умеет самостоятельно осваивать 

новые для себя современные языки про-

граммирования и языки работы с базами 

данных, среды разработки информационных 

систем и технологий; 

ОПК-2.9. Владеет навыками разработки 

оригинальных алгоритмов и компьютерных 

программ, пригодных для практического 

применения; 

ОПК-2.10. Владеет навыками отладки и 

тестирования прототипов программно-

технических комплексов задач; 
 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации; 
 принципы работы современных языков программирования; 
 возможности использования стандартных программных средств. 

Уметь: 
 применять языки программирования для составления оригинальных алгоритмов и прикладных программ; 
 читать готовые программы и, при необходимости, вносить коррективы; 
 проводить отладку и тестирование программ;. 

Владеть: 
 навыками работы с языками программирования; 
 навыками исследовательской работы; 
 навыками использования стандартных программных средств. 

 
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 5 180 135    

Контактная работа - аудиторные занятия:  87,3 65,48 0,5 18 13,5 

Лекции  34 25,5    

Практические занятия (ПЗ)  34 25,5 0,25 9 6,75 

Лабораторные работы (ЛР)  18 13,5 0,25 9 6,75 

Контроль аттестации  0,3 0,23    

Консультации  1 0,75    

Самостоятельная работа  57 42,8    



Контактная самостоятельная работа  (текущие кон-
сультации)  1,8 1,4 

   

Проработка лекционного материала  19,2 14,4    

Подготовка к практическим занятиям  18 13,5    

Подготовка к лабораторным занятиям  18 13,5    

Контроль  35,7 26,8    

Форма (ы) контроля: Экзамен 
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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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Мини-

стра 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 

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) составле-

на в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендаци-

ями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом препо-

давания дисциплины кафедрой. 
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 

изучения информационных технологий, алгоритмов и математических моделей. 

Задачи преподавания дисциплины: 



– получение теоретических знаний о разработке программного обеспечения; 

– освоение методов математического моделирования и построения математических моделей;  

– использование пакетов прикладных программ при расчѐтах режимов объектов электроэнер-

гетики. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.О.22.02 Разработка профессиональных приложений относится к Обяза-

тельной части блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Информационные техноло-

гии и программирование, Физика и является основой для последующих дисциплин: Переходные про-

цессы в электроэнергетических системах, Оптимизация систем электроснабжения, Теория автомати-

ческого управления.  
 

 

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 кате-

гории (группы)  

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достиже-

ния ОПК 

ОПК. Общепрофессио-

нальные навыки. 
ОПК-2. Способен разрабаты-

вать алгоритмы и компьютер-

ные программы, пригодные 

для практического примене-

ния. 

 

ОПК-3. Способен применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспе-

риментального исследования 

при решении профессиональ-

ных задач. 

ОПК-2.1. Знает процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осу-

ществления таких процессов и методов; 

ОПК-2.2. Знает логику построения и принци-

пы функционирования современных языков 

программирования и языков работы с базами 

данных, сред разработки информационных 

систем и технологий, принципы разработки 

алгоритмов и компьютерных программ; 

ОПК-2.3. Знает современные языки програм-

мирования и языки работы с базами данных, 

среды разработки информационных систем и 

технологий; 

ОПК-2.4. Умеет выбирать языки программи-

рования и языки работы с базами данных, сре-

ды разработки информационных систем и 

технологий, исходя из имеющихся задач; 

ОПК-2.5. Умеет применять современные язы-

ки программирования для разработки ориги-

нальных алгоритмов и компьютерных про-

грамм, пригодных для практического приме-

нения, вести базы данных и информационные 

хранилища, применять современные про-

граммные среды разработки информационных 

систем и технологий; 

ОПК-2.6. Умеет читать коды программных 

продуктов, написанных на освоенных языках 

программирования, и вносить требуемые из-

менения; 

ОПК-2.7. Умеет анализировать профессио-

нальные задачи, разрабатывать подходящие 



ИТ-решения; 

ОПК-2.8. Умеет самостоятельно осваивать 

новые для себя современные языки програм-

мирования и языки работы с базами данных, 

среды разработки информационных систем и 

технологий; 

ОПК-2.9. Владеет навыками разработки ори-

гинальных алгоритмов и компьютерных про-

грамм, пригодных для практического приме-

нения; 

ОПК-2.10. Владеет навыками отладки и тести-

рования прототипов программно-технических 

комплексов задач; 

ОПК-3.4. Применяет математический аппарат 

численных методов. 

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов; логику построения и принци-

пы функционирования современных языков программирования и языков работы с базами дан-

ных, сред разработки информационных систем и технологий, принципы разработки алгоритмов и 

компьютерных программ; современные языки программирования и языки работы с базами дан-

ных, среды разработки информационных систем и технологий. 

Уметь: выбирать языки программирования и языки работы с базами данных, среды разработки 

информационных систем и технологий, исходя из имеющихся задач; применять современные 

языки программирования для разработки оригинальных алгоритмов и компьютерных программ, 

пригодных для практического применения, вести базы данных и информационные хранилища, 

применять современные программные среды разработки информационных систем и технологий; 

читать коды программных продуктов, написанных на освоенных языках программирования, и 

вносить требуемые изменения; анализировать профессиональные задачи, разрабатывать подхо-

дящие ИТ-решения; самостоятельно осваивать новые для себя современные языки программиро-

вания и языки работы с базами данных, среды разработки информационных систем и технологий; 
Владеть: навыками разработки оригинальных алгоритмов и компьютерных программ, пригодных 

для практического применения; навыками отладки и тестирования прототипов программно-
технических комплексов задач; математическим аппаратом численных методов. 

 

 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Семестр 4 

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 3 108 81    

Контактная работа – аудиторные заня-

тия: 
1,45 52,35 39,27    



Контроль аттестации 
0,01 0,35 0,26    

Лекции 0,5 18 13,5    

Практические занятия (ПЗ)       

Лабораторные работы (ЛР) 0,94 34 25,5 0,5 18 13,5 

Самостоятельная работа 1,55 55,65 42    

Контактная самостоятельная работа  
1,55 

  

   

Самостоятельное изучение разделов дисци-

плины  

55,65 42    

Форма (ы) контроля:  Зачет 

Экзамен  – – –  

    

 

   
 

 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  ак. часов 

  Всего в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг.  

Лекции 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг.  

ЛР 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг.  

СР 

1 Раздел 1. Основы математиче-

ского моделирования 
14  4    10 

1.1 Задачи моделирования. Класси-

фикация моделей. 
3  1    2 

1.2 Моделирование с использовани-

ем теории вероятностей. 
3  1    2 

1.3 Статистические оценки в задачах 

и оценка точности. 
2,5  0,5    2 

1.4 Знакомство со средой и основ-

ными объектами Matlab. 
3  1    2 

1.5 Графические объекты в Matlab. 2,5  0,5    2 

2 Раздел 2. Моделирование уста-

новившихся режимов 
22  4  8  10 

2.1 Матричные операции в Matlab. 5  1  2  2 

2.2 Программирование в Matlab. 2,5  0,5    2 

2.3 Прямые методы расчета пара-

метров режимов. 
5  1  2  2 

2.4 Итерационные методы расчета 

параметров режимов. 
5  1  2  2 

2.5 Моделирование установившихся 

режимов электрических цепей. 
4,5  0,5  2  2 

3 Раздел 3. Моделирование пере-

ходных процессов 
26  4  8  14 



3.1 Методы численного дифферен-

цирования и интегрирования. 
6  1  2  3 

3.2 Методы решения дифференци-

альных уравнений. 
6  1  2  3 

3.3 Математические критерии 

устойчивости 
2,5  0,5    2 

3.4 Решение оптимизационных за-

дач в Matlab. 
4  1    3 

3.5 Моделирование переходных ре-

жимов электрических цепей. 
7,5  0,5  4  3 

4 Раздел 4. Моделирование ре-

жимов электрических машин 
62 18 6  18 18 20 

4.1 Визуальное моделирование ди-

намических систем 
3  1    2 

4.2 Среда и основные объекты Sim-

PowerSystems. 
7 2 1  2 2 2 

4.3 Моделирование работы силового 

трансформатора. 
13 4 1  4 4 4 

4.4 Моделирование режимов работы 

двигателя постоянного тока. 
13 4 1  4 4 4 

4.5 Моделирование режимов работы 

синхронной машины. 
13 4 1  4 4 4 

4.6 Моделирование режимов работы 

асинхронного двигателя. 
13 4 1  4 4 4 

 ИТОГО 108 18 18  34 18 56 

 

6.2. Содержание разделов дисциплины  

 

Раздел 1. Основы математического моделирования 
1.1. Задачи моделирования. Классификация моделей. 

1.2. Моделирование с использованием теории вероятностей. 

1.3. Статистические оценки в задачах и оценка точности. 

1.4. Знакомство со средой и основными объектами Matlab. 

1.5. Графические объекты в Matlab. 

 

Раздел 2. Моделирование установившихся режимов 
2.1. Матричные операции в Matlab. 

2.2. Программирование в Matlab. 

2.3. Прямые методы расчета параметров режимов. 

2.4. Итерационные методы расчета параметров режимов. 

2.5. Моделирование установившихся режимов электрических цепей. 

 

Раздел 3. Моделирование переходных процессов 
3.1. Методы численного дифференцирования и интегрирования. 

3.2. Методы решения дифференциальных уравнений. 

3.3. Математические критерии устойчивости. 

3.4. Решение оптимизационных задач в Matlab. 

3.5. Моделирование переходных режимов электрических цепей. 

 

Раздел 4. Моделирование режимов электрических машин 



4.1. Визуальное моделирование динамических систем. 

4.2. Среда и основные объекты SimPowerSystems. 

4.3. Моделирование работы силового трансформатора. 

4.4. Моделирование режимов работы двигателя постоянного тока. 

4.5. Моделирование режимов работы синхронной машины. 

4.6. Моделирование режимов работы асинхронного двигателя. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

 Знать:     

1 процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процес-

сов и методов 

+ +   

2 логику построения и принципы функционирования современных языков 

программирования и языков работы с базами данных, сред разработки 

информационных систем и технологий, принципы разработки алгорит-

мов и компьютерных программ 

 + +  

3 современные языки программирования и языки работы с базами данных, 

среды разработки информационных систем и технологий 
  + + 

 Уметь:     

1 выбирать языки программирования и языки работы с базами данных, 

среды разработки информационных систем и технологий, исходя из 

имеющихся задач 

  + + 

2 применять современные языки программирования для разработки ори-

гинальных алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для прак-

тического применения, вести базы данных и информационные хранили-

ща, применять современные программные среды разработки информа-

ционных систем и технологий 

  + + 

3 читать коды программных продуктов, написанных на освоенных языках 

программирования, и вносить требуемые изменения; анализировать 

профессиональные задачи, разрабатывать подходящие ИТ-решения 

 + +  

4 самостоятельно осваивать новые для себя современные языки програм-

мирования и языки работы с базами данных, среды разработки информа-

ционных систем и технологий 

 + +  

 Владеть:     

1 навыками разработки оригинальных алгоритмов и компьютерных про-

грамм, пригодных для практического применения 
  + + 

2 навыками отладки и тестирования прототипов программно-технических 

комплексов задач 
  + + 

3 математическим аппаратом численных методов  + + + 

 
 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикато-

рами их достижения: 

 Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

 ОПК      

1 ОПК-2. Способен разра-

батывать алгоритмы и 

компьютерные про-

граммы, пригодные для 

практического примене-

ния. 

 

ОПК-2.1. Знает процессы, методы поиска, сбо-

ра, хранения, обработки, предоставления, рас-

пространения информации и способы осу-

ществления таких процессов и методов; 

ОПК-2.2. Знает логику построения и принципы 
функционирования современных языков про-

граммирования и языков работы с базами дан-
ных, сред разработки информационных систем 

и технологий, принципы разработки алгорит-

+ + + + 



мов и компьютерных программ; 
ОПК-2.3. Знает современные языки программи-

рования и языки работы с базами данных, сре-

ды разработки информационных систем и тех-
нологий; 

ОПК-2.4. Умеет выбирать языки программиро-

вания и языки работы с базами данных, среды 
разработки информационных систем и техноло-

гий, исходя из имеющихся задач; 

ОПК-2.5. Умеет применять современные языки 
программирования для разработки оригиналь-

ных алгоритмов и компьютерных программ, 

пригодных для практического применения, 
вести базы данных и информационные храни-

лища, применять современные программные 

среды разработки информационных систем и 
технологий; 

ОПК-2.6. Умеет читать коды программных 

продуктов, написанных на освоенных языках 
программирования, и вносить требуемые изме-

нения; 

ОПК-2.7. Умеет анализировать профессиональ-
ные задачи, разрабатывать подходящие ИТ-

решения; 

ОПК-2.8. Умеет самостоятельно осваивать 
новые для себя современные языки программи-

рования и языки работы с базами данных, сре-
ды разработки информационных систем и тех-

нологий; 

ОПК-2.9. Владеет навыками разработки ориги-
нальных алгоритмов и компьютерных про-

грамм, пригодных для практического примене-

ния; 
ОПК-2.10. Владеет навыками отладки и тести-

рования прототипов программно-технических 

комплексов задач; 

2 ОПК-3. Способен при-

менять соответствую-

щий физико-

математический аппа-

рат, методы анализа и 

моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

при решении професси-

ональных задач. 

ОПК-3.4. Применяет математический аппарат 
численных методов. 

+ + + + 

 

 
 

 

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 «Разработка профессиональных приложений», позволяет освоить методы 

экспериментальных исследований, технику лабораторных работ на ЭВМ (программное обеспечение 

RastrWin), методику обработки экспериментальных данных. 

 

Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Часы 

1 Раздел 2 Моделирование установившихся режимов электри- 8 



ческих цепей 

2 Раздел 3 Моделирование переходных процессов электриче-

ских цепей 

8 

3 Раздел 4 Моделирование электрических машин 8 

4 Раздел 4 Моделирование режимов работы двигательной 

нагрузки 

10 

 
 

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,  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 зачѐта (4 семестр) и лабораторного практикума (4 семестр) по дисци-

плине. 

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-

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 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 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 не предусмотрен. 

 

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 моделирования объектов электроэнер-

гетики.  

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 4 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) 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 (как, например, решение системы дифференциальных уравнений), целесообразно сначала подставить в эти урав-

нения 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, коэффициент загрузки оборудования не может быть больше 1, коэффициент мощности режимов (cos) 

должен иметь физический смысл. 

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 4 (если специально не огово-

рено) лабораторных работы, 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. 

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 

Дьяконов В.П. MATLAB R2007/2008/2009 для ра-

диоинженеров. – Изд. «ДМК-Пресс», 2010. – 976 c. 
[электронный ресурс] 

ЭБС «Лань». Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1180  

(дата обращения: 01.06.2022) 

 

Да 

Исаев А.С., Ползиков М.Н. Использование 

MathCAD в математических задачах электроэнерге-

тики. ФГБОУ ВО  «РХТУ им. Д.И.Менделеева», 

Новомосковский институт (филиал), 2021. – 68 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Фриск В.В. Применение пакета MATLAB и 

SIMULINK для анализа электрических цепей. Том 

1: Учебное пособие. – Изд. «Солон-Пресс», 2020. – 
400 c. [электронный ресурс] 

ЭБС «Лань». Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/180837  

(дата обращения: 01.06.2022) 

 

Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Фриск В.В. Краткий справочник для студентов по 

анализу электрических цепей с применением среды 

MATLAB: учебно-методическое пособие. – Изд. 

«Солон-Пресс», 2020. – 400 c. [электронный ресурс] 

ЭБС «Лань». Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/180834 

(дата обращения:01.06.2022). 

 

Да 

Бурьков Д.В. Mathcad, Matlab, Matlab Simulink, 
Scilab в электротехнике: Учебное пособие. – Изд. 

ЭБС «Лань». Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/247073 
Да 

https://e.lanbook.com/book/180837


ЮФУ, 2021. – 171 c. [электронный ресурс] (дата обращения: 01.06.2022). 

 

Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Чис-

ленные методы анализа. Приближение функций, 

дифференциальные и интегральные уравнения. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2010. – 400 с. 

Библиотека НИ РХТУ  Да 

 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информацион-

но-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-3.1-

3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.)  - https://e.lanbook.com/ 

2. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 11.06.2022). 

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&P21DBN=IBIS (дата об-

ращения: 11.06.2022). 

4. Система поддержки учебных курсов НИ РХТУ. «Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий». 

«Математические задачи электроэнергетики». URL: https://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=959 (дата обра-

щения: 11.06.2022). 

5. Расчетный сервер НИУ МЭИ [Электронный ресурс].  – URL: 
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/index.html 
6. Библиотека «Вычислительные методы и программирование» [Электронный ресурс].  – URL: 
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=vmp&option_lang=rus 
7. Численные методы [Электронный ресурс].  – URL: http://mexalib.com/view/27317 
 

12.3 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)) 
6. RastrWin – академическая лицензия кафедры ЭПП на 12 компьютеров.  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Разработка профессиональных при-

ложений» 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. 

 

 

 

http://www.openet/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/index.html
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=vmp&option_lang=rus
http://mexalib.com/view/27317
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


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 

(307) 
Учебные столы, стулья (66 посадочных мест), доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для проведе-
ния занятий семинарско-

го типа. (229) 

Учебные столы, стулья (24 посадочных места), доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для группо-
вых и индивидуальных 

консультаций обучаю-

щихся (229) 

Учебные столы, стулья (24 посадочных места), доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточ-

ной аттестации (229) 

Учебные столы, стулья (24 посадочных места), доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для самостоя-
тельной работы студен-

тов (229) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на 
жестком диске 8 Гбайт (8 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-

стеме управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам. 
Переносная презентационная техника  
Принтер лазерный 

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 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекцион-

ные 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 спе-

циализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 

аудитории 
 

ЛВС каф. ЭПП (12 компьютеров, 2 лазерных принтера) c возможностью просмотра видеома-

териалов и презентаций, с доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информаци-

онным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными кур-

сами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор с возможностью просмотра презентаций. 
 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование  разделов Основные показатели оценки Формы и методы контроля 

и оценки 
 

1. Основы математического моде-

лирования 

2. Моделирование установивших-

ся режимов 

3. Моделирование переходных 

процессов 

4. Моделирование режимов элек-

трических машин 

 

Студент должен: 
Знать: процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и мето-

дов; логику построения и принципы 

функционирования современных языков 

программирования и языков работы с ба-

зами данных, сред разработки информа-

ционных систем и технологий, принципы 

разработки алгоритмов и компьютерных 

программ; современные языки програм-

мирования и языки работы с базами дан-

Устный опрос 

Защита лабораторных ра-

бот 
 



ных, среды разработки информационных 

систем и технологий. 

Уметь: выбирать языки программирова-

ния и языки работы с базами данных, сре-

ды разработки информационных систем и 

технологий, исходя из имеющихся задач; 

применять современные языки програм-

мирования для разработки оригинальных 

алгоритмов и компьютерных программ, 

пригодных для практического примене-

ния, вести базы данных и информацион-

ные хранилища, применять современные 

программные среды разработки информа-

ционных систем и технологий; читать 

коды программных продуктов, написан-

ных на освоенных языках программиро-

вания, и вносить требуемые изменения; 

анализировать профессиональные задачи, 

разрабатывать подходящие ИТ-решения; 

самостоятельно осваивать новые для себя 

современные языки программирования и 

языки работы с базами данных, среды 

разработки информационных систем и 

технологий; 
Владеть: навыками разработки ориги-

нальных алгоритмов и компьютерных 

программ, пригодных для практического 

применения; навыками отладки и тести-

рования прототипов программно-
технических комплексов задач; математи-

ческим аппаратом численных методов. 

 
 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.22.02 «Разработка профессиональных приложений» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изу-

чается на 2 курсе в 4 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.22.02 Разработка профессиональных приложений относится к Обязательной ча-

сти блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Информационные технологии и про-

граммирование, Физика и является основой для последующих дисциплин: Переходные процессы в 

электроэнергетических системах, Оптимизация систем электроснабжения.  
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

изучения информационных технологий, алгоритмов и математических моделей. 

Задачи преподавания дисциплины: 

– получение теоретических знаний о разработке программного обеспечения; 

– освоение методов математического моделирования и построения математических моделей;  

– использование пакетов прикладных программ при расчѐтах режимов объектов электроэнергетики. 

4. Содержание дисциплины 

Основы математического моделирования, прикладной математический анализ, линейная алгебра, 

численное интегрирование и дифференцирование, математическое моделирование в SimPowersystems, 

моделирование режимов электрических цепей при вариации расчетных условий, моделирование ре-

жимов двигательной нагрузки. 

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:  

Наименование кате-

гории (группы)  

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достиже-

ния ОПК 

ОПК. Общепрофессио-

нальные навыки. 
ОПК-2. Способен разрабаты-

вать алгоритмы и компьютер-

ные программы, пригодные 

для практического примене-

ния. 

 

ОПК-3. Способен применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспе-

риментального исследования 

при решении профессиональ-

ных задач. 

ОПК-2.1. Знает процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осу-

ществления таких процессов и методов; 

ОПК-2.2. Знает логику построения и принци-

пы функционирования современных языков 

программирования и языков работы с базами 

данных, сред разработки информационных 

систем и технологий, принципы разработки 

алгоритмов и компьютерных программ; 

ОПК-2.3. Знает современные языки програм-

мирования и языки работы с базами данных, 

среды разработки информационных систем и 

технологий; 

ОПК-2.4. Умеет выбирать языки программи-

рования и языки работы с базами данных, сре-

ды разработки информационных систем и 

технологий, исходя из имеющихся задач; 

ОПК-2.5. Умеет применять современные язы-

ки программирования для разработки ориги-

нальных алгоритмов и компьютерных про-



грамм, пригодных для практического приме-

нения, вести базы данных и информационные 

хранилища, применять современные про-

граммные среды разработки информационных 

систем и технологий; 

ОПК-2.6. Умеет читать коды программных 

продуктов, написанных на освоенных языках 

программирования, и вносить требуемые из-

менения; 

ОПК-2.7. Умеет анализировать профессио-

нальные задачи, разрабатывать подходящие 

ИТ-решения; 

ОПК-2.8. Умеет самостоятельно осваивать 

новые для себя современные языки програм-

мирования и языки работы с базами данных, 

среды разработки информационных систем и 

технологий; 

ОПК-2.9. Владеет навыками разработки ори-

гинальных алгоритмов и компьютерных про-

грамм, пригодных для практического приме-

нения; 

ОПК-2.10. Владеет навыками отладки и тести-

рования прототипов программно-технических 

комплексов задач; 

ОПК-3.4. Применяет математический аппарат 

численных методов. 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов; логику построения и принци-

пы функционирования современных языков программирования и языков работы с базами дан-

ных, сред разработки информационных систем и технологий, принципы разработки алгоритмов и 

компьютерных программ; современные языки программирования и языки работы с базами дан-

ных, среды разработки информационных систем и технологий. 

Уметь: выбирать языки программирования и языки работы с базами данных, среды разработки 

информационных систем и технологий, исходя из имеющихся задач; применять современные 

языки программирования для разработки оригинальных алгоритмов и компьютерных программ, 

пригодных для практического применения, вести базы данных и информационные хранилища, 

применять современные программные среды разработки информационных систем и технологий; 

читать коды программных продуктов, написанных на освоенных языках программирования, и 

вносить требуемые изменения; анализировать профессиональные задачи, разрабатывать подхо-

дящие ИТ-решения; самостоятельно осваивать новые для себя современные языки программиро-

вания и языки работы с базами данных, среды разработки информационных систем и технологий; 
Владеть: навыками разработки оригинальных алгоритмов и компьютерных программ, при-

годных для практического применения; навыками отладки и тестирования прототипов про-

граммно-технических комплексов задач; математическим аппаратом численных методов. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 4 

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 3 108 81    

Контактная работа – аудиторные заня-

тия: 
1,45 52,35 39,27    

 
      

Лекции 0,5 18 13,5    

Практические занятия (ПЗ)       

Лабораторные работы (ЛР) 0,94 34 25,5 0,5 18 13,5 

Самостоятельная работа 1,55 56 42    

Контактная самостоятельная работа  
 

  

   

Самостоятельное изучение разделов дисци-

плины  

     

Форма (ы) контроля:  Зачет 

Экзамен  – – –  

Контактная работа – промежуточная атте-

стация 0,01 0,35 0,26 

 

Подготовка к экзамену. – – 
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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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой. 
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. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний по мониторингу, прогнозированию и 

оценке возможных негативных последствий действующих, вновь строящихся и реконструируемых предприятий 

для здоровья человека, среды обитания, всех живых организмов и растений; оптимизации технологических, 

инженерных и проектно-конструкторских разработок, исходящих из минимального ущерба окружающей среде и 

здоровью человека; выявлению и корректировке технологических процессов, наносящих ущерб человеку и 

природе.  
Задачи дисциплины: 
- приобретение знаний основ общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие 

организма и среды обитания, популяции, сообщества, экосистемы), законов функционирования 
биологических систем; факторы, определяющие устойчивость биосферы; 

- приобретение знаний по глобальным проблемам экологии (основные антропогенные факторы, 
влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и литосферы); 

- приобретение знаний о влиянии изменения окружающей среды на здоровье человека, принципов 
рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов  

- формирование и развитие умений осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 
окружающую среду;  



 

 

- формирование и развитие умений обеспечения экологической безопасности при решении 

практических задач; 
- приобретение и формирование навыков проведения эколого-экономической оценки ущерба от 

деятельности предприятия;  
- приобретение и формирование навыков выбора рационального способа минимизации воздействия на 

окружающую среду; 
- приобретение и формирование навыков согласования социальных, демографических, экономических 

и экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном системном уровне.  
 

             3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина Б1.В.01 «Экология» относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 3 семестре, на 2 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Физика», «Химия», «Математика».  
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К 

ОСВОЕНИЮ ООП 
 

Изучение дисциплины «Экология» направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
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 
 

Знать:  
- важнейшие законы и понятия экологии, виды и механизм 

воздействия физических факторов на окружающую среду и 

здоровье человека и средства защиты от них;  
Уметь:  
- правильно оценивать роль и значение экологических 

рисков; определять уровень экологических рисков; давать 

характеристику воздействия различных отраслей 

промышленного производства;  
Владеть:  
- методами анализа экологических рисков; приемами 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

ПК-2 ПК-2.2 
Демонстрирует умение 

контролировать соблюдение 

требований охраны труда, 

техники безопасности, 

экологической безопасности 

объектов профессиональной 

деятельности. 

Знать: 
- основные антропогенные факторы, влияющие на 

состояние окружающей среды; принципы рационального и 

безопасного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов. 
Уметь: 
- осуществлять оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду, применять принципы обеспечения 

экологической безопасности при решении практических 

задач. 
Владеть: 
- методами эколого-экономической оценки ущерба от 

деятельности предприятия; методами выбора 

рационального способа минимизации воздействия на 

окружающую среду. 
 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетных единиц (з.е).  
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
3 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
34,35 34,35 

Контактная работа аудиторная 34 34 
В том числе:   

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия (ЛР) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,35 0,35 

Самостоятельная работа (всего) 73,65 73,65 

Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная 

работа обучающихся с педагогическим 

работником) 

- - 

В том числе СР   

Проработка лекционного материала 41,65 41,65 

Подготовка к практическим занятиям - - 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 4 

Подготовка к контрольным пунктам 4 4 

Индивидуальная работа 20 20 

Подготовка к зачету 4 4 

Общая трудоемкость             час.                                                                     
                                                    з.е. 

108 108 

3 3 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

   Лекции 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

Лаб. 
   работы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

Сам. 
работа 

1 
Раздел 1. Введение в экологию. 

Основные понятия и принципы 

экологии  
42 - 6 - 6 - 30 

1.1 
Введение.  Общие вопросы экологии.  Учение о 

биосфере. 12 - 2 - - - 10 

1.2 
Проблемы взаимодействия человека и 

природной среды в процессе хозяйственной 

деятельности  
16 - 2 - 4 - 10 

1.3 Демографические проблемы человечества 14 - 2 - 2 - 10 

2 

Раздел 2. Проблема комплексного 

использования природных ресурсов, 

сырья и отходов. Загрязнение и защита 

окружающей среды 

 

41,65 - 8 - 10 - 23,65 

2.1 
Природные ресурсы.  Проблема рационального 

использования и охраны атмосферного воздуха и 

водных объектов 
14 - 2 - 4 - 8 

2.2 
Проблема рационального использования земли и 

недр 9,65 - 2 - 2 - 5,65 



 

 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

Наименование раздела 

(подраздела) дисциплины 
Содержание подраздела 

Раздел 1. Введение в экологию. Основные понятия и принципы экологии 

 
1.1. Введение.  Общие вопросы 

экологии.  Учение о биосфере. 

Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение 

экологического образования. Организм как живая целостная система. 

Взаимодействие организма и среды. Популяции, биологические сообщества, 

экологические системы. Характеристика биосферы и ее структурных 

составляющих. Понятие экосистемы. Биосфера - глобальная экосистема 

Земли; наземные биомы, пресноводные и морские экосистемы. Потоки 

энергии и вещества в экосистемах Основные направления эволюции 

биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

1.2. Проблемы взаимодействия 

человека и природной среды в 

процессе хозяйственной 

деятельности 

Взаимодействие общества и природы. Биосоциальная природа человека и 

экология. Антропогенное воздействие на биосферу; антропогенные 

экосистемы. Понятие «загрязнение природной среды». Классификация 

загрязнений по происхождению (антропогенное и природное), по видам 

воздействия на природную среду (механическое, тепловое, световое, 

шумовое, электромагнитное, радиоактивное, химическое, биологическое). 

Реакция живых систем на изменение окружающей среды и их устойчивость. 

Экология и здоровье человека. 

1.3. Демографические проблемы 

человечества 

Рост численности человечества. Возможность перенаселения. Теория 

демографического перехода; его причины. Прогнозы дальнейшего изменения 

численности населения Земли. Миграция населения. Демографические 

проблемы России и устойчивое развитие. Концепция демографического 

развития России до 2025 года. Приоритетные национальные проекты 

«Здоровье» и «Образование» как элементы стабилизации демографической 

ситуации в стране. 
Раздел 2. Проблема комплексного использования природных ресурсов, сырья и отходов. 

Загрязнение и защита окружающей среды 

2.1. Природные ресурсы.  Проблема 

рационального использования и 

охраны атмосферного воздуха и 

водных объектов 

Классификация природных ресурсов (по исчерпаемости, по принадлежности к 

компонентам природы, по направлению хозяйственного использования, по 

степени изученности и др.). Виды оценки природных ресурсов 

(технологическая, эстетическая, экономическая и др.). Развитие цивилизации 

и расходование природных ресурсов. Проблемы потребления природных 

ресурсов с точки зрения устойчивого развития. Ресурсы: лесные, водные 

минеральные, энергетические. Ограниченность природных ресурсов, 

необходимых для человечества. Обеспеченность продовольствием растущего 

населения. 
2.2. Проблема рационального 

использования земли и недр 
Структура и состав атмосферы. Глобальные проблемы загрязнения 

атмосферного воздуха (парниковый; эффект, смог, уменьшение озонового 

2.3 
 

Проблема рационального использования 

растительного и животного мира 9 - 2 - 2 - 5 

2.4 Особые экстремальные виды антропогенного 

воздействия на биосферу, методы защиты 9 - 2 - 2 - 5 

3 

Раздел 3. Экологический мониторинг. 

Нормативно-правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

деятельности предприятия 

24 - 4 - - - 20 

3.1 
Организационно-правовые методы и средства 

охраны окружающей природной среды.  
Экология и экономика. 

12 - 2 - - - 10 

3.2 

Глобальный экологический кризис и 

устойчивое развитие человечества.  
Международное сотрудничество в области 

экологии 

12 - 2 - - - 10 

 ИТОГО 107,65 - 18 - 16 - 73,65 

 Контактная работа - промежуточная 

аттестация 0,35       

 ИТОГО 108       



 

 

слоя и др.). «Вклад» различных отраслей экономики в загрязнение атмосферы, 

нормирование качества атмосферы. Меры по защите атмосферного воздуха от 

загрязнений. Водные ресурсы и направления их использования. Виды 

загрязнения природных вод. «Вклад» различных отраслей экономики в 

загрязнение водных ресурсов. Нормирование показателей качества вод. Меры 

по защите водных ресурсов от загрязнений. 

2.3. Проблема рационального 

использования растительного и 

животного мира 

Общая характеристика земельных ресурсов. Водная и ветровая эрозия, 

засоление почв, утрата плодородия почв из-за неправильной агротехники, 

химическое загрязнение почв, опустынивание земель, а также изъятие земель 

под сооружение различных хозяйственных объектов как ключевые проблемы 

нерационального использования земельных ресурсов. Подходы к решению 

этих проблем. Передовые способы извлечения полезных ископаемых из недр 

с учетом требований рационального природопользования. Комплексное 

использование сырья, применение ресурсосберегающих технологий как один 

из важнейших подходов при решении проблем рационального использования 

недр. 

2.4. Особые экстремальные виды 

антропогенного воздействия на 

биосферу, методы защиты 

Отходы производства и потребления. Источники образования твердых отходов 

и их классификация. Проблемы утилизации отходов. Утилизация 

радиоактивных отходов, биологическое загрязнение, воздействие ЭПМ и 

излучений. Оружие массового поражения, техногенные катастрофы, 

стихийные бедствия. 
Раздел 3. Экологический мониторинг. Нормативно-правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды 

3.1. Организационно-правовые 

методы и средства охраны 

окружающей природной среды.  
Экология и экономика. 
 

Экологическое законодательство. Учѐт имеющихся природных ресурсов 

(кадастры). Экологический мониторинг различных форм антропогенного 

воздействия. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на 

окружающую среду. Экологический менеджмент и аудит. Источники 

экологического права. Законы: «Об охране ООПС», «Охрана атмосферного 

воздуха», «О недрах»; водный, земельный и лесной кодексы; юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. Понятие государственной 

экологической политики как системы мер и требований государства в области 

природопользования. Виды «рычагов» государственной экологической 

политики (административные, экономические и рыночные). Общая 

характеристика административных «рычагов» государственной экологической 

политики, в том числе: нормирование качества окружающей среды 

(установление предельно-допустимых концентраций (ПДК), предельно-
допустимых нагрузок (ПДН) на окружающую среду); государственная 

экологическая экспертиза (ее концепция, методы, критерии, цели, задачи). 

Общая характеристика экономических «рычагов» государственной 

экологической политики: планирование и финансирование природоохранных 

мероприятий: установление нормативов платы и размеров платежей за 

использование природных ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду, размещение отходов и другие виды воздействия. 
3.2. Глобальный экологический 

кризис и устойчивое развитие 

человечества.  Международное 

сотрудничество в области экологии 

Международные объекты охраны ОПС. основные принципы  международного  

экологического сотрудничества. Участие России в международном 

экологическом сотрудничестве. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Разделы 

1 2 3 
1 Знать  

Важнейшие законы и понятия экологии, виды и механизм 

воздействия физических факторов на окружающую среду и 

здоровье человека и средства защиты от них; основные 

антропогенные факторы, влияющие на состояние 

окружающей среды; принципы рационального и 

безопасного использования природных ресурсов, 

энергии и материалов 

+ + 
+ 
 

2 Уметь 
Правильно оценивать роль и значение экологических 

рисков; определять уровень экологических рисков; 

давать характеристику воздействия различных 

отраслей промышленного производства; осуществлять 

профессиональную деятельность с соблюдением норм 

промышленной, экологической безопасности; 

+ + 
+ 
 



 

 

осуществлять оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду, применять принципы 

обеспечения экологической безопасности при 

решении практических задач 
3 Владеть  

Методами анализа экологических рисков; приемами 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; методами эколого-
экономической оценки ущерба от деятельности 

предприятия; методами выбора рационального 

способа минимизации воздействия на окружающую 

среду. 

+ + 
+ 
 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 

их достижения: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
 

Разделы 
 

1 
 

2 3 

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 + +  

ПК-2 
Способен участвовать в 

организации безопасной 

работы персонала на 

объектах профессиональной 

деятельности 

ПК-2.2 
Демонстрирует умение контролировать 

соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности, экологической 

безопасности объектов профессиональной 

деятельности. 

+ + + 

 
       8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Тематический план лабораторных работ 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование интерактивных форм: 

компьютерные симуляции (компьютерные моделирующие программы), разбор конкретных ситуаций, ролевые, 

деловые игры, и др. Удельный вид учебных занятий в интерактивной форме составляет 50% общего объѐма 

аудиторных занятий. 
Изучение дисциплины «Экологии» предусматривает применение интерактивных форм (лабораторные 

работы) в объѐме 16 часов со следующей разбивкой по семестру. 
№ № раздела 

дисциплины 
Наименование работы Трудоѐм-

кость 
Час 

Код формируемой компетенции 

1 2 Всемирное рыболовство 2 УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.2 

2 2 Озеро 2 УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.2 

3 2 Малая река 4 УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.2 

4 1 Воздух 3 2 УК-8.1, УК-8.2; ПК-2.2 



 

 

5 1 Воздух 4 2 УК-8.1, УК-8.2; ПК-2.2 

6 3 Стратегема 4 ПК-2.2 

 

8.2 Практические занятия 

Практические 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 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. 
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, анализ ситуаций и имитационных моделей). 

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. 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. 

 

11.4. 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. Реферат 

Учебным планом не предусмотрен 

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: 
- 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. Календарный план составляет лектор потока. Календарный план выдается студенту за 

неделю до начала 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 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, рабочие 

формулы и формулы для расчета показателей; перечень заданий и таблицы для записи результатов 

измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в методическом пособии, умение 

работать с моделирующей программой, 
в) знание правил техники безопасности при работе с компьютерами. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует протокол лабораторной работы 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет проводить расчеты; 
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. 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 больше двух  студентов за одним компьютером. 
7. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. 

На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов 

расчетов. На этих же страницах производится расчет значений. Оформление работы завершается написанием 

выводов.  
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия данным, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в протоколе студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа 

считается зачтенной, если на титульной странице, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и 

«защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель допускает 

студента к экзамену 
  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. 

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 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 

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 
 

12. 1 Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература  Режим доступа 
Обеспеченность 

 Экология [Текст] : учеб. / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский . – 12-е изд., 

перераб. И доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 602 с. 
Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

Экологический мониторинг окружающей среды [Текст] : учеб. пособ.: в 2 т. т.1 

/ Ю. А. Комиссаров [и др.] ; ред. П. Д. Саркисов. – М. : Химия, 2005. – 362 с. 
Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспеченность 

Промышленная экология [Текст] : учеб. пособ. Для студ. Вузов / В. Г. 

Калыгин. – 2-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2006. – 431 с. 
Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 



 

 

Экология [Текст] : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский . – 16-е изд., 

перераб. И доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 602 с. 
Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

Основы природопользования: экологические, экономические и правовые 

аспекты [Текст] : учеб. пособ. / ред. В. В. Дьяченко. – 2-е изд., перераб. И доп. 

– Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 543 с. 

Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

Экология [Текст] : учеб.-метод. Пособ. Для самостоят. Работы студ. Всех форм 

обуч. Бакалавров техники и технологии / сост. Н. П. Фандеев [и др.]. – 
Новомосковск : [б. и.], 2012. – 22 с.  

http://moodle.nirhtu.
ru/mod/folder/view.p
hp?id=3579 

Да 

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

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
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. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 11.06.2022).  

4. 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: 11.06.2022). 
5 ЭБС ««Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-3.1-

3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.) - https://e.lanbook.com/ 
6 ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г. Срок действия с 

16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 
7 ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 221770707263777070100100120015811244 от 

16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://www.studentlibrary.ru/ 
8 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
9 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 
12.3 Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 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)) 
3. Архиватор 7zip -  распространяется под лицензией GNU LGPL license 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC, мобильное приложение Acrobat Reader - бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

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 
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 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


 

 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
г. Новомосковск, ул. Дружбы, 

8 
№ 255 Лекционная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа  

Презентационная техника (экран, проектор, ноутбук).  
Аудитория оборудована учебными столами и лавками, 

демонстрационными материалами (плакатами). приспособлено* 

г. Новомосковск, ул. Дружбы, 

8 
№ 258 «Лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельности» 
для проведения занятий 
семинарского типа, 

лабораторного практикума, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Анемометр АСО-3, шкаф вытяжной Е-1, МЭС-200, люксметр, 

пылесос «Чайка», весы одноплечевые, пылеуловитель с 

микровоздушной крышкой, электросхема с нейтралью, гигрометр, 

тренажер – манекен, лабораторные экспериментальные установки.  
ПК (6 шт), объединенные в локальную сеть, 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.  
Демонстрационные материалы на электронных и бумажных 

носителях (Электробезопасность, Пожарная безопасность, Опасные 

производственные факторы, Знаки безопасности: эвакуационные, 

пожарной безопасности, предупреждающие). 
Кабинет оборудован учебной мебелью, меловой доской. 
 

приспособлено* 

г. Новомосковск, ул. Дружбы, 

8 
№257 Учебная лаборатория 

«Класс ГО и ЧС» для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Манекен-тренажер для практического применения навыков сердечно-
легочной реанимации; стенды, 
Макет «Убежище подвального типа»; плакаты, карта радиационного 

загрязнения Тульской области. Телевизор Panasonik. 
Кабинет оборудован учебной мебелью, меловой доской. 
Наглядные пособия: Уголок ГО, Действия населения при авариях и 

катастрофах, Защитные сооружения ГО. 

приспособлено* 

г. Новомосковск, ул. 

Дружбы,8 
№259 Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

 ПК (10 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 
Аудитория оборудован учебной мебелью, 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. 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 

аудитории 

Ноутбук 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. 
 
 
 
 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 



 

 

Раздел 1. Введение в экологию. 

Основные понятия и принципы 

экологии 
1.1. Введение.  Общие вопросы 

экологии.  Учение о биосфере. 
1.2. Проблемы взаимодействия 

человека и природной среды в 

процессе хозяйственной 

деятельности 
1.3. Демографические проблемы 

человечества 
 

Знает:  
- виды и механизм воздействия физических 

факторов на окружающую среду и здоровье 

человека и средства защиты от них 
Умеет:  
- правильно оценивать роль и значение 

экологических рисков; определять уровень 

экологических рисков;  
Владеет: 
- методами расчѐта параметров санитарно-
гигиенического уровня нормирования 

загрязнений; методами анализа 

экологических рисков 

Оценка при тестировании  

Раздел 2. Проблема комплексного 

использования природных 

ресурсов, сырья и отходов. 

Загрязнение и защита 

окружающей среды 
2.1. Природные ресурсы.  Проблема 

рационального использования и 

охраны атмосферного воздуха и 

водных объектов 
2.2. Проблема рационального 

использования земли и недр 
2.3. Проблема рационального 

использования земли и недр 
2.4. Особые экстремальные виды 

антропогенного воздействия на 

биосферу, методы защиты 

Знает: 
- основные антропогенные факторы, 

влияющие на состояние окружающей среды; 
принципы рационального и безопасного 

использования природных ресурсов, энергии 

и материалов 
Умеет:  
- осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением норм 

промышленной, экологической 

безопасности; осуществлять оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду 
Владеет:  
- приемами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

Оценка при тестировании  

Оценка за лабораторный 

практикум  

Раздел 3. Экологический 

мониторинг. Нормативно-
правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды 
3.1. Организационно-правовые 

методы и средства охраны 

окружающей природной среды.  

Экология и экономика 
3.2. Глобальный экологический 

кризис и устойчивое развитие 

человечества.  Международное 

сотрудничество в области экологии 

Знает:  
- важнейшие законы и понятия экологии, 

виды и механизм воздействия физических 

факторов на окружающую среду и здоровье 

человека и средства защиты от них 
Умеет:  
-правильно оценивать роль и значение 

экологических рисков; определять уровень 

экологических рисков; давать 

характеристику воздействия различных 

отраслей промышленного производства 
Владеет:  
-методами анализа экологических рисков; 

приемами оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; 

методами математического моделирования 

для оценки состояния окружающей среды 

Оценка за 

контрольную работу 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Экология 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа аудиторная 34,35 час., из них: лекционные 18 час, 

лабораторные 16 час. Самостоятельная работа студента 73,65 час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.02. «Экология» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 3 семестре, на 2 курсе. Дисциплина базируется на 

общеобразовательных циклах естественнонаучных дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия» и является составным 

компонентом при изучении дисциплины «Электроснабжение». 
3. Цель дисциплины является формирование у студентов знаний по мониторингу, прогнозированию и оценке 

возможных негативных последствий действующих, вновь строящихся и реконструируемых предприятий для 

здоровья человека, среды обитания, всех живых организмов и растений; оптимизации технологических, 

инженерных и проектно-конструкторских разработок, исходящих из минимального ущерба окружающей среде и 

здоровью человека; выявлению и корректировке технологических процессов, наносящих ущерб человеку и 

природе.  
4. Задачи дисциплины: 
- приобретение знаний основ общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие 
организма и среды обитания, популяции, сообщества, экосистемы), законов функционирования биологических 
систем; факторы, определяющие устойчивость биосферы; 
- приобретение знаний по глобальным проблемам экологии (основные антропогенные факторы, влияющие 
на состояние атмосферы, гидросферы и литосферы); 
- приобретение знаний о влиянии изменения окружающей среды на здоровье человека, принципов 
рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов  
- формирование и развитие умений осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 
окружающую среду;  
- формирование и развитие умений обеспечения экологической безопасности при решении практических 

задач; 
- приобретение и формирование навыков проведения эколого-экономической оценки ущерба от 
деятельности предприятия;  
- приобретение и формирование навыков выбора рационального способа минимизации воздействия на 
окружающую среду; 
- приобретение и формирование навыков согласования социальных, демографических, экономических и 

экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном системном уровне.  
5. Содержание дисциплины 
Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение экологического образования. Организм как живая целостная 

система. Взаимодействие организма и среды. Популяции, биологические сообщества, экологические системы. Характеристика 

биосферы и ее структурных составляющих. Понятие экосистемы. Биосфера - глобальная экосистема Земли; наземные биомы, 

пресноводные и морские экосистемы. Потоки энергии и вещества в экосистемах Основные направления эволюции биосферы. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Взаимодействие общества и природы. Биосоциальная природа человека и экология. 
Антропогенное воздействие на биосферу; антропогенные экосистемы. Понятие «загрязнение природной среды». 

Классификация загрязнений по происхождению (антропогенное и природное), по видам воздействия на природную среду 

(механическое, тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, радиоактивное, химическое, биологическое). Реакция живых 

систем на изменение окружающей среды и их устойчивость. Экология и здоровье человека. Рост численности человечества. 

Возможность перенаселения. Теория демографического перехода; его причины. Прогнозы дальнейшего изменения численности 

населения Земли. Миграция населения. Демографические проблемы России и устойчивое развитие. Концепция 

демографического развития России до 2025 года. Приоритетные национальные проекты «Здоровье» и «Образование» как 

элементы стабилизации демографической ситуации в стране. Классификация природных ресурсов (по исчерпаемости, по 
принадлежности к компонентам природы, по направлению хозяйственного использования, по степени изученности и др.). Виды 

оценки природных ресурсов (технологическая, эстетическая, экономическая и др.). Развитие цивилизации и расходование 

природных ресурсов. Проблемы потребления природных ресурсов с точки зрения устойчивого развития. Ресурсы: лесные, 

водные минеральные, энергетические. Ограниченность природных ресурсов, необходимых для человечества. Обеспеченность 

продовольствием растущего населения. Структура и состав атмосферы. Глобальные проблемы загрязнения атмосферного 

воздуха (парниковый; эффект, смог, уменьшение озонового слоя и др.). «Вклад» различных отраслей экономики в загрязнение 

атмосферы, нормирование качества атмосферы. Меры по защите атмосферного воздуха от загрязнений. Водные ресурсы и 

направления их использования. Виды загрязнения природных вод. «Вклад» различных отраслей экономики в загрязнение водных 

ресурсов. Нормирование показателей качества вод. Меры по защите водных ресурсов от загрязнений. Общая характеристика 

земельных ресурсов. Водная и ветровая эрозия, засоление почв, утрата плодородия почв из-за неправильной агротехники, 

химическое загрязнение почв, опустынивание земель, а также изъятие земель под сооружение различных хозяйственных 

объектов как ключевые проблемы нерационального использования земельных ресурсов. Подходы к решению этих проблем. 

Передовые способы извлечения полезных ископаемых из недр с учетом требований рационального природопользования. 

Комплексное использование сырья, применение ресурсосберегающих технологий как один из важнейших подходов при 

решении проблем рационального использования недр. Отходы производства и потребления. Источники образования твердых 

отходов и их классификация. Проблемы утилизации отходов. Утилизация радиоактивных отходов, биологическое загрязнение, 

воздействие ЭПМ и излучений. Оружие массового поражения, техногенные катастрофы, стихийные бедствия. Экологическое 



 

 

законодательство. Учѐт имеющихся природных ресурсов (кадастры). Экологический мониторинг различных форм 

антропогенного воздействия. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. Экологический 

менеджмент и аудит. Источники экологического права. Законы: «Об охране ООПС», «Охрана атмосферного воздуха», «О 

недрах»; водный, земельный и лесной кодексы; юридическая ответственность за экологические правонарушения. Понятие 

государственной экологической политики как системы мер и требований государства в области природопользования. Виды 

«рычагов» государственной экологической политики (административные, экономические и рыночные). Общая характеристика 

административных «рычагов» государственной экологической политики, в том числе: нормирование качества окружающей среды 

(установление предельно-допустимых концентраций (ПДК), предельно-допустимых нагрузок (ПДН) на окружающую среду); 

государственная экологическая экспертиза (ее концепция, методы, критерии, цели, задачи). Общая характеристика 

экономических «рычагов» государственной экологической политики: планирование и финансирование природоохранных 

мероприятий: установление нормативов платы и размеров платежей за использование природных ресурсов, выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды воздействия. Международные объекты охраны 

ОПС. основные принципы международного экологического сотрудничества. Участие России в международном экологическом 

сотрудничестве. 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины «Экология» обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 
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): 
 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 

(УК-8.1); 
 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности (УК-8.2); 

 
Способен участвовать в организации безопасной работы персонала на объектах профессиональной 

деятельности (ПК-2); 
- Демонстрирует  умение контролировать соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, 

экологической безопасности объектов профессиональной деятельности (ПК-2.2) 
 

В результате сформированности компетенции студент должен: 
Знать: 
Важнейшие законы и понятия экологии, виды и механизм воздействия физических факторов на окружающую 

среду и здоровье человека и средства защиты от них; основные антропогенные факторы, влияющие на состояние 

окружающей среды; принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов 
Уметь: 
Правильно оценивать роль и значение экологических рисков; определять уровень экологических рисков; давать 

характеристику воздействия различных отраслей промышленного производства; осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением норм промышленной, экологической безопасности; осуществлять оценку 

антропогенного воздействия на окружающую среду, применять принципы обеспечения экологической 

безопасности при решении практических задач 
Владеть:  
Методами анализа экологических рисков; приемами оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия; методами 

выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду. 
 

6. Виды учебной работы и их объем 
 Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего ак. час. 
Семестры 

ак. час 
3 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
34,35 34,35 

Контактная работа аудиторная 34 34 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия (ЛР) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,35 0,35 



 

 

Самостоятельная работа (всего) 73,65 73,65 

Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная 

работа обучающихся с педагогическим 
работником) 

- - 

В том числе СР   

Проработка лекционного материала 41,65 41,65 

Подготовка к практическим занятиям - - 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 4 

Подготовка к контрольным пунктам 4 4 

Индивидуальная работа 20 20 

Подготовка к зачету 4 4 

Общая трудоемкость             час.                                                                     
                                                    з.е. 

108 108 

3 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                   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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-
методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины 

кафедрой. 
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 
 
Ознакомление студентов с вопросами организации монтажа и наладки электрооборудования и 

электрических сетей промышленного предприятия; изучение техники безопасности при производстве 

монтажных работ в электроустановках; изучение нормативных документов в области монтажа 

электрооборудования и электрических сетей промышленного предприятия. 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 
  - изучение нормативной и технической документацией в области монтажа, наладки и ремонта 

электрооборудования; 
   - получение студентами информации о видах электрооборудования, применяемых в современных 

системах электроснабжения, способах их монтажа, наладки и ремонта; 
- обучение методам выявления основных дефектов и способов их устранения. 
 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина – «Теория автоматического управления» относится к базовой части блока 1 

Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах базовых и вариативных дисциплин: «Математика», «Физика», 

«Математические модели систем электроснабжения» и является основой для последующих дисциплин: 



«Электроэнергетические системы и сети», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем», «Электроснабжение», «Потребители и режимы электропотребления», «Эксплуатация систем 

электроснабжения», «Электротехнологические установки и типовой электропривод» и для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Теория автоматического управления» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 
Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

профессиональных  
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 

достижения 
универсальной компетенции  

Технологическая 

деятельность 
ПК-5 
 
Способен управлять режимами 

работы объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-5.1 
Демонстрирует знание устройств 

регулирования режимов СЭС, физические 

основы формирования режимов СЭС и 

режимов электропотребления 
ПК-5.2 
Демонстрирует умение выбирать 

электротехническое оборудование 

необходимого типа и параметров, включая 

использование его управляющих 

воздействий на режимы СЭС 
ПК-5.3 
Демонстрирует владение методами анализа 

данных регистрации показателей режима и 

формирования  управляющих воздействий 

на режимы СЭС 
 
 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
 
Знать: 

- устройства регулирования режимов СЭС 
- типы и параметры электротехнического оборудования и его воздействия на режимы СЭС 
- методы анализа данных регистрации показателей режима СЭС 

Уметь: 
- применять физические основы формирования режимов СЭС в системах автоматического регулирования 
- выбирать типы и параметры электротехнического оборудования 
- применять методы анализа данных регистрации показателей и методы формирования управляющих 

воздействий на режимы СЭС 
Владеть: 

- навыками расчета и анализа режимов электропотребления и синтеза систем автоматического управления 
- навыками использования управляющих воздействий оборудования на режимы СЭС- навыками анализа 

данных регистрации и формирования возмущающих воздействий на режимы СЭС 
 
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Теория автоматического управления» составляет 72 часа или 

2 зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 
 
 
 

Вид учебной работы 
Объем 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,01 36,35 27,26 



Лекции 0,5 18 13,5 
Практические занятия 0,5 18 13,5 
Лабораторные работы    

Контактная самостоятельная работа:    
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,97 0,35 0,26 

Самостоятельная работа: 0,99 35,65 26,7 
Самостоятельное изучение дисциплины 0,99 35,65 26,7 

Форма (ы) контроля: Зачет 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ п/п Раздел дисциплины ак. часов 

Всего Лекции Прак. 
зан. 

Лаб. 
работы 

Сам. 
работа 

1 Тема 1. Предмет и задачи курса. Принципы 

автоматического управления. 
9 2 2 - 5 

2 Тема 2. Математические модели автоматических систем 

управления. 
9 2 2 - 5 

3 Тема 3. Свойства и характеристики систем управления. 9 2 2 - 5 

4 Тема 4. Устойчивость систем управления. 9 2 2 - 5 

5 Тема 5. Анализ качества управления в линейных системах. 9 2 2 - 5 

6 Тема 6. Синтез линейных систем управления. 13 4 4 - 5 

7 Тема 7. Линейные дискретные автоматические системы 

управления. 
7 2 2 - 3 

8 Тема 8. Нелинейные автоматические системы. 6,65 2 2 - 2,65 

 Вид аттестации (зачет) зачет     

 Контроль аттестации 0,35     

 ИТОГО 72 18 18 - 35,65 
 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Предмет и задачи 

дисциплины. Принципы 

автоматического 

управления. 

Основные понятия теории управления. Примеры систем автоматического 

управления (САУ). Основные задачи теории управления. Принципы 

автоматического управления. Классификация систем управления. 

Исторический обзор создания теории автоматического управления.  

2 
Математические модели 

автоматических систем 

управления. 

Внутренняя математическая модель для заданных координат состояния 

системы. Внешняя математическая модель системы. Внешняя математическая 

модель системы в виде передаточных функций по управляющим и 

возмущающим воздействиям. Правила эквивалентных преобразований 

структурных схем. Уравнение замкнутой автоматической системы 

канонической структуры. Взаимосвязь внутренней и внешней моделей 

системы.  

3 
Свойства и 

характеристики систем 

управления. 

Условия управляемости, наблюдаемости и устойчивости линейной 

непрерывной системы. Временные динамические характеристики системы: 

импульсная и переходная функции. Частотные характеристики системы: 

вещественная, мнимая, амплитудная и фазовая характеристики, 

логарифмические частотные характеристики. Динамические характеристики 

типовых звеньев: пропорциональное звено, интегрирующее, 

дифференцирующее; инерционные, форсирующие и колебательные звенья 

систем автоматического управления. 

4 
Устойчивость систем 

управления. 

Алгебраические критерии устойчивости систем управления: критерий А. 

Гурвица и критерий Э. Рауса. Частотные критерии устойчивости: критерий 

А.В. Михайлова, критерий Г. Найквиста и критерий Г. Боде.  

5 
Анализ качества 

управления в линейных 

системах. 

Показатели качества в переходном режиме: время регулирования, 

перерегулирование, степень устойчивости и колебательности, интегральная 

квадратическая оценка. Показатели качества в установившемся режиме: 

коэффициенты ошибки по задающему и возмущающему воздействиям. 



Статические и астатические системы  

6 
Синтез линейных систем 

управления. 

Исследование типовых законов управления: П-закон, ПИ-закон, ПД-закон, 

ПИД-закон. Синтез параметров регулятора по минимуму интегральных 

оценок. Синтез систем управления по желаемой передаточной функции. 

Условия реализуемости и грубости систем управления.  

7 
Линейные дискретные 

автоматические системы 

управления. 

Внутренняя и внешняя математическая модель линейной дискретной системы. 

Устойчивость и качество дискретных систем управления. Синтез цифровой 

системы управления.  

8 
Нелинейные 

автоматические 

системы. 

Математические модели нелинейных систем управления. Анализ фазовых 

траекторий на фазовой плоскости. Теорема А.М. Ляпунова и частотный 

критерий В.М. Попова об устойчивости нелинейных систем.  
 
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 

5 семестр 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

 
Р

аз
д

ел
 3

 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

ПК-5 
 
Способен 

управлять 

режимами работы 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5.1 
Демонстрирует знание 

устройств 

регулирования 

режимов СЭС, 

физические основы 

формирования 

режимов СЭС и 

режимов 

электропотребления 

Знать: 
- устройства регулирования режимов 

СЭС 
Уметь: 
- применять физические основы 

формирования режимов СЭС в системах 

автоматического регулирования 
Владеть: 
- навыками расчета и анализа режимов 

электропотребления и синтеза систем 

автоматического управления 

+ + + + + + + + 

ПК-5.2 
Демонстрирует 

умение выбирать 

электротехническое 

оборудование 

необходимого типа и 

параметров, включая 

использование его 

управляющих 

воздействий на 

режимы СЭС 

Знать: 
- типы и параметры электротехнического 

оборудования и его воздействия на 

режимы СЭС 
Уметь: 
- выбирать типы и параметры 

электротехнического оборудования 
Владеть: 
- навыками использования управляющих 

воздействий оборудования на режимы 

СЭС 

+ + + + + + + + 

ПК-5.3 
Демонстрирует 

владение методами 

анализа данных 

регистрации 

показателей режима и 

формирования  
управляющих 

воздействий на 

режимы СЭС 

Знать: 
- методы анализа данных регистрации 
показателей режима СЭС 
Уметь: 
- применять методы анализа данных 

регистрации показателей режима СЭС 
- применять формирования  

управляющих воздействий на режимы 
Владеть: 
- навыками анализа данных регистрации 

и формирования возмущающих 

воздействий на режимы СЭС 

+ + + + + + + + 

 
 
 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
час. 



1 1,2 
Составление математических состояний систем. Определение взаимосвязи 

внутренней и внешней модели. Эквивалентные преобразования структурных 

схем. 
2 

2 3 
Расчет и анализ временных характеристик систем –импульсных и переходных 

функций. Расчет и построение частотных характеристик систем – ЛАЧХ и 

ЛФЧХ, годографа Найквиста и диаграммы Никольса. 
2 

3 4 
Расчет алгебраических критериев устойчивости систем –критерии А. Гурвица 

и Э. Рауса. Анализ устойчивости по частотным критериям – А.В. Михайлова, 

Г. Найквиста, Г. Боде. Расчет запаса устойчивости по амплитуде и по фазе 
2 

4 5 
Расчет показателей качества в переходном режиме. Вычисление интегральных 

ошибок по параметрам передаточной функции системы. 
2 

5 5 
Определение установившейся ошибки воспроизведения типового входного 

сигнала. Анализ свойств статических и астатических систем. 
2 

6 6 
Синтез параметров регулятора по минимуму интегральных оценок. Расчет 

оптимальных по степени устойчивости параметров регуляторов. 
2 

7 6 
Расчет регулятора системы управления при заданной желаемой передаточной 

функции с учетом реализуемости и грубости синтезируемой системы. 
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 базах Web of Science, 
Scopus,  РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- 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 
 
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 
 
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 семинарских (практических) занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также выполнение практических заданий разбор 

примеров при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 

выполнения заданий. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос; 
- выполнение практических заданий. 
 
11.4. Лабораторные работы - не предусмотрены 
 
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; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
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 по монтажу и 

наладке систем электроснабжения. 
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 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 занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации 

лекций, наглядные пособия и т.п.. 
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 и Интернет-ресурсов.  
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, 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. 
 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 

нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных 

образовательных услуг. 
 
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.  
 
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. 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). 
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 
Обеспеченност

ь 

Бесекерский, В. А.  
Теория систем автоматического управления 

[Текст] / В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. - СПб. : 

Профессия, 2007. - 749 с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспеченност

ь 

Савин  М. М.  
Теория автоматического управления [Текст] : 

учеб.пособ. / М. М. Савин, В. С. Елесуков, О. Н. 

Пятина ; ред. В. И. Лачин. - Ростов н/Д : Феникс, 

Библиотека НИ РХТУ 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%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92.%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%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C.%D0%9C.


2007. 

Гайдук, А. Р. Теория автоматического управления в 

примерах и задачах с решениями в MATLAB [Текст] 

: учеб. пособ. / А. Р. Гайдук, В. Е. Беляев, Т. А. 

Пьявченко. - 2-е изд., испр. . - СПб. ; М. ; Краснодар 

: Лань, 2011. - 463 с. - ISBN 978-5-8114-1255-6 (в 

пер. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
Электронные библиотечные ресурсы 
 
1. ЭБС ««Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-

3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.) - https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г. Срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244 от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
 

12.3 Программное обеспечение 
 

1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 

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

бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории кафедры "Электроснабжение" для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - оснащены видеопроектором, компьютерами, принтерами. Для проведения 

лабораторных работ используются учебные стенды, расположенные в ауд. 222 кафедры 

"Электроснабжение". 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 307 

(Тульская обл., 
Новомосковский р-н, г. 

Новомосковск, ул. 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное 

хранение в ауд. 227  

 

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=%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%2520%25D0%2590.%25D0%25A0.
https://elibrary.ru/


Трудовые Резервы, д. 19) 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

118 (Тульская обл., 

Новомосковский р-н, г. 

Новомосковск, ул. 

Трудовые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное 

хранение в ауд. 227  

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже) 

Аудитория для проведения 

лабораторных работ №118 
(Тульская обл., 

Новомосковский р-н, г. 

Новомосковск, ул. 

Трудовые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска 
Универсальные лабораторные стенды  

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже) 

Аудитория для групповых и 

индивидуальных 

консультаций обучающихся  
Ауд. 118 (Тульская обл., 

Новомосковский р-н, г. 

Новомосковск, ул. 

Трудовые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное 

хранение в ауд. 227)  

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже) 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 
Ауд118 (Тульская обл., 

Новомосковский р-н, г. 

Новомосковск, ул. 

Трудовые Резервы, д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное 

хранение в ауд. 470  

приспособлено 

(аудитория на первом 
этаже) 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 
Ауд. 219 (Тульская обл., 

Новомосковский р-н, г. 

Новомосковск, ул. 

Трудовые Резервы, д. 19) 

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-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное 

хранение в ауд. 227 
Принтер лазерный 

Сканер 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 224а 

((Тульская обл., 

Новомосковский р-н, г. 

Новомосковск, ул. 

Трудовые Резервы, д. 19)1) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

* 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. 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование  разделов Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки 
Предмет и задачи дисциплины. 

Принципы автоматического 

управления. 
 

Знать: 
- устройства регулирования режимов 

СЭС 

Устный опрос 
Практическое задание 
 
 



Математические модели 

автоматических систем управления. 
 
Свойства и характеристики систем 

управления. 
 
Устойчивость систем управления. 
 
Анализ качества управления в 

линейных системах. 
 
Синтез линейных систем управления. 
 
Линейные дискретные 

автоматические системы управления. 
 
Нелинейные автоматические 

системы. 

- типы и параметры электротехнического 

оборудования и его воздействия на 

режимы СЭС 
- методы анализа данных регистрации 

показателей режима СЭС 
Уметь: 

- применять физические основы 

формирования режимов СЭС в системах 

автоматического регулирования 
- выбирать типы и параметры 

электротехнического оборудования 
- применять методы анализа данных 

регистрации показателей и методы 

формирования управляющих воздействий 

на режимы СЭС 
Владеть: 

- навыками расчета и анализа режимов 

электропотребления и синтеза систем 

автоматического управления 
- навыками использования управляющих 

воздействий оборудования на режимы 

СЭС- навыками анализа данных 

регистрации и формирования 

возмущающих воздействий на режимы 

СЭС 
 

Устный опрос 
Практическое задание 
 
Устный опрос 
Практическое задание 

Устный опрос 
Практическое задание 

Устный опрос 
Практическое задание 

Устный опрос 
Практическое задание  
Устный опрос 
Практическое задание 

Устный опрос 
Практическое задание 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.02 «Теория автоматического управления» 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 /72. Контактная работа аудиторная 36,35 час., из них: лекционные 18 час, 

практические 18 час. Самостоятельная работа студента 35,65 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 

изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина – «Теория автоматического управления» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули).  
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математические задачи электротехники, Математические 

модели систем электроснабжения и является основой для последующих дисциплин: Электрический привод, Электрические 

станции и подстанции, Электроэнергетические системы и сети, Электроснабжение, Переходные процессы в 

электроэнергетических системах, Основы ценологических исследований, Основы научных исследований, Потребители и 

режимы электропотребления, Менеджмент в энергохозяйстве, Производственная практика, Учебная исследовательская 

работа. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых бакалавру 

направления "Электроэнергетика и электротехника", для обеспечение базовой подготовки в области теории 

автоматического управления, связанной с применением и эксплуатацией современной электрической аппаратуры. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний о математическом моделировании электрических процессов в электротехнических и 

энергетических системах;  
- приобретение знаний о свойствах и характеристиках линейных систем автоматического управления; 
- приобретение знаний об устойчивости переходных процессов в системах автоматического управления; 
- формирование и развитие умений использовать физические законы для описания процессов в системах 

автоматического управления электротехнических систем; 
- приобретение и формирование навыков владения методами синтеза систем управления электротехнических 

аппаратов; 
- приобретение и формирование навыков владения методами расчета и моделирования переходных и 

установившихся процессов в линейных и нелинейных дискретных системах автоматического управления. 
4. Содержание дисциплины 
Основные понятия теории управления. Примеры систем автоматического управления (САУ). Основные задачи теории 

управления. Принципы автоматического управления. Классификация систем управления. Исторический обзор создания 

теории автоматического управления.  
Внутренняя математическая модель для заданных координат состояния системы. Внешняя математическая модель 

системы. Внешняя математическая модель системы в виде передаточных функций по управляющим и возмущающим 

воздействиям. Правила эквивалентных преобразований структурных схем. Уравнение замкнутой автоматической 

системы канонической структуры. Взаимосвязь внутренней и внешней моделей системы.  
Условия управляемости, наблюдаемости и устойчивости линейной непрерывной системы. Временные динамические 

характеристики системы: импульсная и переходная функции. Частотные характеристики системы: вещественная, 

мнимая, амплитудная и фазовая характеристики, логарифмические частотные характеристики. Динамические 

характеристики типовых звеньев: пропорциональное звено, интегрирующее, дифференцирующее; инерционные, 

форсирующие и колебательные звенья систем автоматического управления. 
Алгебраические критерии устойчивости систем управления: критерий А. Гурвица и критерий Э. Рауса. Частотные 

критерии устойчивости: критерий А.В. Михайлова, критерий Г. Найквиста и критерий Г. Боде.  
Показатели качества в переходном режиме: время регулирования, перерегулирование, степень устойчивости и 

колебательности, интегральная квадратическая оценка. Показатели качества в установившемся режиме: коэффициенты 

ошибки по задающему и возмущающему воздействиям. Статические и астатические системы  
Исследование типовых законов управления: П-закон, ПИ-закон, ПД-закон, ПИД-закон. Синтез параметров регулятора 

по минимуму интегральных оценок. Синтез систем управления по желаемой передаточной функции. Условия 

реализуемости и грубости систем управления.  
Внутренняя и внешняя математическая модель линейной дискретной системы. Устойчивость и качество дискретных 

систем управления. Синтез цифровой системы управления.  
Математические модели нелинейных систем управления. Анализ фазовых траекторий на фазовой плоскости. Теорема 

А.М. Ляпунова и частотный критерий В.М. Попова об устойчивости нелинейных систем.  
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Теория автоматического управления» направлено на приобретение следующих 

компетенций компетенций и индикаторов их достижения: 
Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

профессиональных  
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции  

Технологическая 

деятельность 
ПК-5 
Способен управлять режимами работы 

объектов профессиональной 

ПК-5.1 
Демонстрирует знание устройств регулирования 

режимов СЭС, физические основы формирования 



деятельности режимов СЭС и режимов электропотребления 
ПК-5.2 
Демонстрирует умение выбирать 

электротехническое оборудование необходимого 

типа и параметров, включая использование его 

управляющих воздействий на режимы СЭС 
ПК-5.3 
Демонстрирует владение методами анализа 

данных регистрации показателей режима и 

формирования  управляющих воздействий на 

режимы СЭС 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
 
Знать: 

- устройства регулирования режимов СЭС 
- типы и параметры электротехнического оборудования и его воздействия на режимы СЭС 
- методы анализа данных регистрации показателей режима СЭС 

Уметь: 
- применять физические основы формирования режимов СЭС в системах автоматического регулирования 
- выбирать типы и параметры электротехнического оборудования 
- применять методы анализа данных регистрации показателей и методы формирования управляющих 

воздействий на режимы СЭС 
Владеть: 

- навыками расчета и анализа режимов электропотребления и синтеза систем автоматического управления 
- навыками использования управляющих воздействий оборудования на режимы СЭС- навыками анализа 

данных регистрации и формирования возмущающих воздействий на режимы СЭС 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

Вид учебной работы 
Объем 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,01 36,35 27,26 

Лекции 0,5 18 13,5 
Практические занятия 0,5 18 13,5 
Лабораторные работы    

Контактная самостоятельная работа:    
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,97 0,35 0,26 

Самостоятельная работа: 0,99 35,65 26,7 
Самостоятельное изучение дисциплины 0,99 35,65 26,7 

Форма (ы) контроля: Зачет 

 
 



 





                      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 обра-

зовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (За-

регистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 авгу-

ста 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 маги-

стратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделее-

ва от 30.10.2019. 
Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиа-

ла) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Электроснабжение 

промышленных предприятий»  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 ди-

станционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины является  изучения основ теории надежности и ее применение с учетом специфиче-

ских особенностей систем электроснабжения, электроэнергетических систем. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний  о месте теории надѐжности в проектировании и эксплуатации электрических систем; 
- приобретение знаний по теоретическим основам и математическим моделям анализа надежности систем 

электроснабжения различного назначения;  
- формирование и развитие умений  сравнивать различные виды оборудования, установок и систем 

электроснабжения по их надежности; 
- формирование и развитие умений производить анализ структурной схемы оборудования и установок в смысле 

надежности; 
- приобретение и формирование навыков -  владения методами расчета надѐжности систем по надежности входящих 

в них элементов; 
- приобретение и формирование навыков  владения методами технико-экономического сравнения вариантов с 

различными показателями надежности и выбора схемы, с рациональной надежностью исходя из требований потребителей. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 



Дисциплина Б1.В.03. Надежность электроснабжения  относится к части, формируемая участниками образова-

тельных отношений Блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

"Высшая математика" (раздел "Теория вероятностей"), "Математические задачи энергетики". 
Дисциплина является основой для последующей дисциплины "Электроснабжение".   

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
4.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с индикаторами достижения компетенций 
 
Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

УК-1 
Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.2 
Осуществляет поиск ин-

формации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запро-

сов 

Знать: об особенностях поиска информации  для решения 

задач надѐжности в проектировании и эксплуатации элек-

трических систем 
Уметь: применять поиск информации для решения постав-

ленных задач и  осуществлять критический анализ и синтез 

информации; производить анализ структурной схемы обо-

рудования и установок в смысле надежности 
Владеть: методами расчета надѐжности систем по надежно-

сти входящих в них элементов; 
ПК-4 
Способен обеспечивать тре-

буемые режимы и заданные 

параметры технологического 

процесса по заданной мето-

дике 

ПК-4.1 
Демонстрирует знания 

технических характери-

стик, конструктивных 

особенностей, режимов 

работы и правил эксплуа-

тации электротехниче-

ского оборудования 

Знать:   
теоретические основы и математические модели анализа 

надежности систем электроснабжения различного назначе-

ния  
Уметь:   
сравнивать различные виды оборудования, установок и си-

стем электроснабжения по их надежности; 
Владеть:  
методами технико-экономического сравнения вариантов с 

различными показателями надежности и выбирать схему с 

рациональной надежностью исходя из требований потреби-

телей. 
ПК-4.2 
Демонстрирует умение 

определять корректиру-

ющие мероприятия для 

снижения рисков нештат-

ных и аварийных ситуа-

ций в системе электро-

снабжения объектов про-

фессиональной деятель-

ности 

Знать: технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, режимы работы и правила эксплуатации элек-

тротехнического оборудования 
Уметь: рассчитывать параметры надежности  системы 

электроснабжения по входящим в нее элементам и опреде-

лять ожидаемый ущерб от перерыва в электроснабжении 
Владеть: навыками создавать систему электроснабжения с 

учетом категорий надежности потребителей  электроснаб-

жения 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
 об особенностях поиска информации  для решения задач надѐжности в проектировании и эксплуатации электриче-

ских систем 
 теоретические основы и математические модели анализа надежности систем электроснабжения различного назна-

чения  
 технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации электротех-

нического оборудования 
 
Уметь:  

 применять поиск информации для решения поставленных задач и  осуществлять критический анализ и синтез ин-

формации; производить анализ структурной схемы оборудования и установок в смысле надежности 
 сравнивать различные виды оборудования, установок и систем электроснабжения по их надежности; 
 рассчитывать параметры надежности  системы электроснабжения по входящим в нее элементам и определять 

ожидаемый ущерб от перерыва в электроснабжении 
 
Владеть:  

 методами расчета надѐжности систем по надежности входящих в них элементов 
 методами технико-экономического сравнения вариантов с различными показателями надежности и выбирать схе-

му с рациональной надежностью исходя из требований потребителей. 
 навыками создавать систему электроснабжения с учетом категорий надежности потребителей  электроснабжения 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 



Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 ак.час или 4 зачетных единицы (з.е)   
 

Вид учебной работы 
Объем 5 семестр 

з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа- аудиторные занятия: 1,54 55,3 41,48 
В том числе:    
Лекции 1 36 27 
Практические занятия 0,5 18 13,5 
Лабораторные работы (ЛР)  -  
 Контроль аттестации (Кат) 0,008 0,3 0,23 
Консультация 0,03 1 0,75 
Самостоятельная работа (всего)  53  
Контактная самостоятельная работа     
Проработка лекционного материала 1,11 40 30 
Подготовка к практическим занятиям 0,36 13 9,75 
     
Контроль 0,99 35,7 26,78 
Форма контроля экзамен 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

 
№ 

п/п 
 

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 Введение. Общие сведения о 

надежности систем электро-

снабжения (СЭС). 

4  2      2 

2 Отказы в СЭС. 4  2      2 
3 Единичные показатели отказов  8  2  2    4 

4 Единичные показатели восста-

новления. 

4  2      2 

5 Модели описания надежности.  

Марковский случайный про-

цесс. 

4  2      2 

6 Интегральные показатели 

надежности (Комплексные по-

казатели). 

4  2      2 

7 Определение показателей 

надежности системы с последо-

вательным соединением. 

8  2  2    4 

8 Определение показателей 

надежности системы с парал-

лельным соединением. 

8  2  2    4 

9 Преднамеренные отключения. 5  2      3 
10 Учет преднамеренных отклю-

чений элементов при последо-

вательном соединении. 

8  2  2    4 

11 Учет преднамеренных отклю-

чений элементов при парал-

лельном соединении. 

8  2  2    4 

12 Показатели надежности для 4  2      2 



множества однотипных элемен-

тов. 
13 Определение ожидаемого 

ущерба от ненадежной работы 

СЭС простейшими методами. 

10  2  4    4 

14 Определение ожидаемого 

ущерба от ненадежной работы 

СЭС с использованием допол-

нительной информации. 

8  2  2    4 

15 Основные понятия и надеж-

ность СЭС. 
4  2      2 

16 Принципы построения СЭС для 

обеспечения надежности.  
8  2  2    4 

17 Повышение функциональной 

надежности электроснабжения 
4  2      2 

18 Система обслуживания и по-

вышение надежности 
4  2      2 

 Консультация перед экзаменом  1         
 Вид аттестации (экзамен)          
 Контроль аттестации 0,3         
 Подготовка к экзамену 35,7         
  

ИТОГО 
144 

 36  18    53 

 
 
6.2 Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение. Общие сведения о 

надежности СЭС. 
Особенности систем электроснабжения. Надежность как комплексное свой-

ство. Количественная оценка и задачи изучения надежности. Экономический 

аспект надежности.  

2 
Отказы в СЭС. Причины возникновения отказов. Три периода работы изделия. Внезапные и 

постепенные отказы. Потоки отказов и восстановлений, их свойства.  

3 
Единичные показатели отказов  Единичные показатели отказов. Статистическое определение единичных по-

казателей отказов. 

4 
Единичные показатели восста-

новления. 
Единичные показатели восстановления. Статистическое определение единич-

ных показателей восстановления. 

5 
Модели описания надежности. Понятие марковского случайного процесса. Одноэлементная схема. Описание 

надежности СЭС дифференциальными уравнениями.  

6 
Интегральные показатели 

надежности. 
Понятие коэффициента готовности и коэффициента вынужденного простоя.  

7 
Определение показателей 

надежности системы с после-

довательным соединением. 

Виды соединения схем замещения с точки зрения надежности. Определение 

показателей надежности системы при последовательном соединении элемен-

тов.  Основные допущения. 

8 
Определение показателей 

надежности системы с парал-

лельным соединением. 

Определение показателей надежности системы при параллельном соединении 

элементов. Основные допущения. 

9 
Преднамеренные отключения. Причины преднамеренных отключений в СЭС. Показатели преднамеренных 

отключений.   

10 
Учет преднамеренных отклю-

чений элементов при последо-

вательном соединении. 

Учет преднамеренных отключений при последовательном соединении эле-

ментов. Совмещение преднамеренных отключений при последовательном со-

единении. 

11 
Учет преднамеренных отклю-

чений элементов при парал-

лельном соединении. 

Учет преднамеренных отключений при параллельном соединении элементов. 

Получение выражений с учетом применения аппарата случайного марковско-

го процесса. 

12 
Показатели надежности для 

множества однотипных эле-

ментов. 

Особенности схем с множеством однотипных элементов. Биномиальное рас-

пределение. Показатели надежности для множества однотипных элементов. 

13 
Определение ожидаемого 

ущерба от ненадежной работы 

СЭС простейшими методами. 

Понятие ожидаемого ущерба, его составляющие. Простейшие методы опреде-

ления ожидаемого ущерба: по удельному ущербу от недополученной электро-

энергии, по удельному ущербу от недополученной мощности.  

14 

Определение ожидаемого 

ущерба от ненадежной работы 

СЭС с использованием допол-

нительной информации. 

Определение ожидаемого ущерба: при учете ограничений пропускной спо-

собности элементов СЭС, при учете графика нагрузки, при учете зависимости 

удельных ущербов от времени. 

15 Основные понятия систем Уровни СЭС. Категорирование надежности электроприемников. Требования 



электроснабжения по надежности.  

16 
Принципы построения СЭС 

для обеспечения надежности.  
Горячий и холодный резерв. Особенности реализации резервирования  в СЭС 

на разных уровнях. 

17 
Повышение функциональной 

надежности электроснабжения 
Основные виды автоматики в СЭС. Повышение надежности электроснабже-

ния с использованием устройств релейной защиты и автоматики.  

18 
Система обслуживания и по-

вышение надежности  
Повышение надежности электроснабжения с использованием системы про-

филактического обслуживания электрооборудования.  
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

Р
аз

д
ел

 1
0

 

Р
аз

д
ел

 1
1

 

Р
аз

д
ел

 1
2

 

Р
аз

д
ел

 1
3

 

Р
аз

д
ел

 1
4

 
Р

аз
д

ел
 1

5
 

Р
аз

д
ел

 1
6

 
Р

аз
д

ел
 1

7
 

Р
аз

д
ел

 1
8

 

 Знать:                    

1 об особенностях поиска информации  для решения задач 

надѐжности в проектировании и эксплуатации электриче-

ских систем 

+      + +     + +   + + 

2 теоретические основы и математические модели анализа 

надежности систем электроснабжения различного назначе-

ния  

    +              

3 технические характеристики, конструктивные особенности, 

режимы работы и правила эксплуатации электротехниче-

ского оборудования 

 +              + + + 

 Уметь:                    

1 применять поиск информации для решения поставленных 

задач и  осуществлять критический анализ и синтез инфор-

мации; производить анализ структурной схемы оборудова-

ния и установок в смысле надежности 

+      + +     + +   + + 

2 сравнивать различные виды оборудования, установок и си-

стем электроснабжения по их надежности 
         + + +       

3 рассчитывать параметры надежности  системы электро-

снабжения по входящим в нее элементам и определять 

ожидаемый ущерб от перерыва в электроснабжении 

      + +     + +     

 Владеть:                   

1 методами расчета надѐжности систем по надежности вхо-

дящих в них элементов 
+         + + +       

2 методами технико-экономического сравнения вариантов с 

различными показателями надежности и выбирать схему с 

рациональной надежностью исходя из требований потреби-

телей. 

            + + +    

3 навыками создавать систему электроснабжения с учетом 

категорий надежности потребителей  электроснабжения 
              + + + + 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индика-

торами  их достижения: 
 

Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел
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Р
аз

д
ел
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Р
аз

д
ел
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Р
аз
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 1
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 1
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аз
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 1
2

 

Р
аз
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 1
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аз
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 1
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Р
аз
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 1
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Р

аз
д

ел
 1

6
 

Р
аз

д
ел

 1
7

 
Р

аз
д

ел
 1
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УК-1 
Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.2 
Осуществляет поиск информации для реше-

ния поставленной задачи по различным ти-

пам запросов 

+ +     + +     + +   + + 



ПК-4 
Способен обеспечивать тре-

буемые режимы и заданные 

параметры технологического 

процесса по заданной мето-

дике 

ПК-4.1 
Демонстрирует знания технических характе-

ристик, конструктивных особенностей, ре-

жимов работы и правил эксплуатации элек-

тротехнического оборудования 

  + +   + + + +   +   + + + 

ПК-4.2 
Демонстрирует умение определять коррек-

тирующие мероприятия для снижения рис-

ков нештатных и аварийных ситуаций в си-

стеме электроснабжения объектов профес-

сиональной деятельности 

               + + + 

 
 
 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 
 

Тематический план практических занятий 
 

№ п/п 
№ раздела дисци-

плины 
 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

час. 

1 1 
Надежность как комплексное свойство. Количественная оценка и задачи 

изучения надежности. Экономический аспект надежности. 
2 

2 3 Статистическое определение единичных показателей надежности  4 

3 7, 8 
Определение показателей надежности системы для аварийных (вынуж-

денных) отключений 
4 

4 10, 11 
Определение показателей надежности системы с учетом плановых 

(преднамеренных) отключений 
4 

5 13, 14 
Определение ожидаемого ущерба от ненадежной работы СЭС, учет про-

пускной способности элементов СЭС 
2 

6 16 Принципы построения СЭС для обеспечения надежности. 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 ба-

захWeb 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 в 5 семестре. 
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 ра-

боте с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязатель-

ным фиксированием библиографических данных источника. 
 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – фонда оценочных средств. 



 
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 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. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и 

формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по от-

дельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных про-

грамм высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском ин-

ституте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

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. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечи-

вается 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 деятельно-

сти 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 (учебни-

кам, 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 семинарских (практических) занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также выполнение практических заданий разбор примеров при контактной рабо-

те. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствую-

щим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом выполнения заданий. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос; 
- выполнение расчетного графического задания (РГЗ). 

11.4. 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 занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен» в освоении материала! 

11.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающих-

ся 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 социокультур-

ной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-

тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специ-

альных 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 сту-

дентов 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 нару-

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может про-

водиться 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 

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 литера-

туры. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в 

основной образовательной программе. 

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

циплины  

 
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе-

ченность 

Михайлов, В. В. Надежность электроснабже-

ния промышленных предприятий [Текст] / В. 

В. Михайлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Энергоиздат, 1982. - 150 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
29 экз 

 

 
б) дополнительная литература 
 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе-

ченность 

Расчеты надежности СЭС [Текст]: метод. 

указ. / сост.: Жилин Б.А., А. С. Исаев, Н. Д. 

Майорова. - Новомосковск : [б. и.], 2012. - 69 
с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Новомосковский ин-т(филиал)).  

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=964 Да 

 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

Электронные библиотечные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные 

ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС ««Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-

3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.) - https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г. Срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=964


3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 221770707263777070100100120015811244 

от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://www.studentlibrary.ru/ 
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 
12.3 Программное обеспечение 

 
1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 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)) 
3. Архиватор 7zip -  распространяется под лицензией GNU LGPL license 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC, мобильное приложение Acrobat Reader - бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Надежность электроснабжения» проводятся в фор-

ме аудиторных, практических занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные до-

ступом 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 по-

мещений для самостоятельной работы, кол-во 

посадочных мест 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 
Лекционная аудитория 125 (Тульская 

область, Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица Трудовые Резер-

вы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-

ное хранение в ауд. 125), 18 посадочных мест 

приспособлено (аудито-

рия на 1 этаже) 

Аудитория для практических занятий, 

групповых и индивидульных 

консультаций, проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

222, 229 (Тульская область, Новомос-

ковский район, г. Новомосковск, ули-

ца Трудовые Резервы, дом 29/19)  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-

ное хранение в ауд. 227) 24 посадочных места. 

 

Аудитория для самостоятельной рабо-

ты студентов 219 Тульская область, 

Новомосковский район, г. Новомос-

ковск, улица Трудовые Резервы, дом 

29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 

512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт 

(2 шт.) с возможностью просмотра видеомате-

риалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным обра-

зовательным и информационным ресурсам, базе 

данных электронного каталога НИ РХТУ, си-

стеме управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. Принтер ла-

зерный. Сканер. 24 посадочных места. 

 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования ауд. 224а   (Тульская 

область, Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица Трудовые Резер-

вы, дом 29/19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для 

проведения профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 

 



* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные заня-

тия 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. 
 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки* 

Введение. Общие сведения о надежности СЭС. Знать:.  
об особенностях поиска информации  для реше-

ния задач; надѐжности в проектировании и экс-

плуатации электрических систем; 
теоретические основы и математические модели 

анализа надежности систем электроснабжения 

различного назначения;  
технические характеристики, конструктивные 

особенности, режимы работы и правила эксплуа-

тации электротехнического оборудования. 
Уметь: 

применять поиск информации для решения по-

ставленных задач и  осуществлять критический 

анализ и синтез информации;  
производить анализ структурной схемы оборудо-

вания и установок в смысле надежности; 
сравнивать различные виды оборудования, уста-

новок и систем электроснабжения по их надежно-

сти; 
рассчитывать параметры надежности  системы 

электроснабжения по входящим в нее элементам 

и определять ожидаемый ущерб от перерыва в 

электроснабжении. 
Владеть:  

методами расчета надѐжности систем по надеж-

ности входящих в них элементов; 
методами технико-экономического сравнения ва-

риантов с различными показателями надежности 

и выбирать схему с рациональной надежностью 

исходя из требований потребителей; 
навыками создавать систему электроснабжения с 

учетом категорий надежности потребителей  

электроснабжения. 

Устный опрос 

Отказы в СЭС. Устный опрос 
Единичные показатели отказов  Устный опрос 
Единичные показатели восстановления. Устный опрос 
Модели описания надежности. Устный опрос 
Интегральные показатели надежности. Устный опрос 
Определение показателей надежности системы с 

последовательным соединением. 
Устный опрос 

Определение показателей надежности системы с 

параллельным соединением. 
Устный опрос 

РГЗ1 
Преднамеренные отключения. Устный опрос 
Учет преднамеренных отключений элементов 

при последовательном соединении. 
Устный опрос 

Учет преднамеренных отключений элементов 

при параллельном соединении. 
Устный опрос 

РГЗ2 
Показатели надежности для множества однотип-

ных элементов. 
Устный опрос 

Определение ожидаемого ущерба от ненадежной 

работы СЭС простейшими методами. 
Устный опрос 

Определение ожидаемого ущерба от ненадежной 

работы СЭС с использованием дополнительной 

информации. 

Устный опрос 

Основные понятия систем электроснабжения Устный опрос 
Принципы построения СЭС для обеспечения 

надежности.  
Устный опрос 

Повышение функциональной надежности элек-

троснабжения 
Устный опрос 

Система обслуживания и повышение надежности Устный опрос 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Надежность электроснабжения» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа 55,3 часов, из них: лекционные 36,  практические 

занятия 18. Самостоятельная работа студента 53 часов. Форма промежуточного контроля:  экзамен. Дисципли-

на изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.03. Надежность электроснабжения  относится к части, формируемая участниками образова-

тельных отношений Блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

"Высшая математика" (раздел "Теория вероятностей"), "Математические задачи энергетики". 
Дисциплина является основой для последующей дисциплины "Электроснабжение". 
 
3 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является  изучения основ теории надежности и ее применение с учетом специфиче-

ских особенностей систем электроснабжения, электроэнергетических систем. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний  о месте теории надѐжности в проектировании и эксплуатации электрических систем; 
- приобретение знаний по теоретическим основам и математическим моделям анализа надежности систем 

электроснабжения различного назначения  
-  формирование и развитие умений  сравнивать различные виды оборудования, установок и систем 

электроснабжения по их надежности; 
- формирование и развитие умений производить анализ структурной схемы оборудования и установок в смысле 

надежности 
- приобретение и формирование навыков -  владения методами расчета надѐжности систем по надежности входящих 

в них элементов; 
- приобретение и формирование навыков  владения методами технико-экономического сравнения вариантов с 

различными показателями надежности и выбора схемы, с рациональной надежностью исходя из требований потребителей. 
4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Введение. Общие сведения о 

надежности СЭС. 
Особенности систем электроснабжения. Надежность как комплексное свой-

ство. Количественная оценка и задачи изучения надежности. Экономический 

аспект надежности.  

2 
Отказы в СЭС. Причины возникновения отказов. Три периода работы изделия. Внезапные и 

постепенные отказы. Потоки отказов и восстановлений, их свойства.  

3 
Единичные показатели отказов  Единичные показатели отказов. Статистическое определение единичных по-

казателей отказов. 

4 
Единичные показатели восста-

новления. 
Единичные показатели восстановления. Статистическое определение единич-

ных показателей восстановления. 

5 
Модели описания надежности. Понятие марковского случайного процесса. Одноэлементная схема. Описание 

надежности СЭС дифференциальными уравнениями.  

6 
Интегральные показатели 

надежности. 
Понятие коэффициента готовности и коэффициента вынужденного простоя.  

7 
Определение показателей 

надежности системы с после-

довательным соединением. 

Виды соединения схем замещения с точки зрения надежности. Определение 

показателей надежности системы при последовательном соединении элемен-

тов.  Основные допущения. 

8 
Определение показателей 

надежности системы с парал-

лельным соединением. 

Определение показателей надежности системы при параллельном соединении 

элементов. Основные допущения. 

9 
Преднамеренные отключения. Причины преднамеренных отключений в СЭС. Показатели преднамеренных 

отключений.   

10 
Учет преднамеренных отклю-

чений элементов при последо-

вательном соединении. 

Учет преднамеренных отключений при последовательном соединении эле-

ментов. Совмещение преднамеренных отключений при последовательном со-

единении. 

11 
Учет преднамеренных отклю-

чений элементов при парал-

лельном соединении. 

Учет преднамеренных отключений при параллельном соединении элементов. 

Получение выражений с учетом применения аппарата случайного марковско-

го процесса. 

12 
Показатели надежности для 

множества однотипных эле-

ментов. 

Особенности схем с множеством однотипных элементов. Биномиальное рас-

пределение. Показатели надежности для множества однотипных элементов. 

13 
Определение ожидаемого 

ущерба от ненадежной работы 

СЭС простейшими методами. 

Понятие ожидаемого ущерба, его составляющие. Простейшие методы опреде-

ления ожидаемого ущерба: по удельному ущербу от недополученной электро-

энергии, по удельному ущербу от недополученной мощности.  

14 

Определение ожидаемого 

ущерба от ненадежной работы 

СЭС с использованием допол-

нительной информации. 

Определение ожидаемого ущерба: при учете ограничений пропускной спо-

собности элементов СЭС, при учете графика нагрузки, при учете зависимости 

удельных ущербов от времени. 



15 
Основные понятия систем 

электроснабжения 
Уровни СЭС. Категорирование надежности электроприемников. Требования 

по надежности.  

16 
Принципы построения СЭС 

для обеспечения надежности.  
Горячий и холодный резерв. Особенности реализации резервирования  в СЭС 

на разных уровнях. 

17 
Повышение функциональной 

надежности электроснабжения 
Основные виды автоматики в СЭС. Повышение надежности электроснабже-

ния с использованием устройств релейной защиты и автоматики.  

18 
Система обслуживания и по-

вышение надежности  
Повышение надежности электроснабжения с использованием системы про-

филактического обслуживания электрооборудования.  
 
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, т.е. изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 

Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

УК-1 
Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.2 
Использует системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

Знать: об особенностях системного подхода для решения 

задач надѐжности в проектировании и эксплуатации элек-

трических систем 
Уметь: применять системный подход для решения постав-

ленных задач и  осуществлять критический анализ и синтез 

информации; производить анализ структурной схемы обо-

рудования и установок в смысле надежности 
Владеть: методами расчета надѐжности систем по надежно-

сти входящих в них элементов 
ПК-4 
Способен обеспечивать тре-

буемые режимы и заданные 

параметры технологического 

процесса по заданной мето-

дике 

ПК-4.1 
Демонстрирует знания 

технических характери-

стик, конструктивных 

особенностей, режимов 

работы и правил эксплуа-

тации электротехниче-

ского оборудования 

Знать:   
теоретические основы и математические модели анализа 

надежности систем электроснабжения различного назначе-

ния  
Уметь:   
сравнивать различные виды оборудования, установок и си-

стем электроснабжения по их надежности 
Владеть:  
методами технико-экономического сравнения вариантов с 

различными показателями надежности и выбирать схему с 

рациональной надежностью исходя из требований потреби-

телей 
ПК-4.2 
Демонстрирует умение 

определять корректиру-

ющие мероприятия для 

снижения рисков нештат-

ных и аварийных ситуа-

ций в системе электро-

снабжения объектов про-

фессиональной деятель-

ности 

Знать: технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, режимы работы и правила эксплуатации элек-

тротехнического оборудования 
Уметь: рассчитывать параметры надежности  системы 

электроснабжения по входящим в нее элементам и опреде-

лять ожидаемый ущерб от перерыва в электроснабжении 
Владеть: навыками создавать систему электроснабжения с 

учетом категорий надежности потребителей  электроснаб-

жения 

 

Вид учебной работы 
Объем 5 семестр 

з.е. акад. ч. астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа- аудиторные занятия: 1,54 55,3 41,48 
В том числе:    
Лекции 1 36 27 
Практические занятия 0,5 18 13,5 
Лабораторные работы (ЛР)  -  
 Контроль аттестации (Кат) 0,008 0,3 0,23 
Консультация 0,03 1 0,75 
Самостоятельная работа (всего)  53  
Контактная самостоятельная работа     
Проработка лекционного материала 1,11 40 30 
Подготовка к практическим занятиям 0,36 13 9,75 
     
Контроль 0,99 35,7 26,78 
Форма контроля экзамен 

 



 





 

  



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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой. 
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 приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых бакалавру направления "Электроэнергетика и электротехника", для осуществления 

практической деятельности, связанной с применением, выбором и эксплуатацией современной 

электрической низковольтной и высоковольтной аппаратуры, основанной на принципах 

электромеханики и силовой электроники. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об электрических аппаратах, как средства управления режимами 

работы, защиты и регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических 

систем;  
- приобретение знаний об основах физических процессов в электрических, тепловых и 

магнитных полях электрических аппаратов и основы теории электрических аппаратов; 
- приобретение знаний о назначение и применение Э и ЭА в электрическом приводе, 

электротехнологических установках и системах их электроснабжения; 
- формирование и развитие умений применять, эксплуатировать и производить выбор 



электрических аппаратов; 
- формирование и развитие умений использовать физические законы для описания 

процессов в Э и ЭА при различных условиях; 
- приобретение и формирование навыков владения методами выбора различных 

электронных, электрических и гибридных аппаратов; 
- приобретение и формирование навыков владения методами расчета и моделирования 

переходных и установившихся процессов в основных узлах ЭА; 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.04– «Электрические и электронные аппараты» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Является обязательной для освоения в 5 

семестре, на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Силовая электроника», 

«Информационно-измерительная техника и электроника», и является основой для последующих 

дисциплин: «Теория автоматического управления», «Технические средства и методы 

энергосбережения», «Электрические машины», «Электрический привод», «Электрические станции 

и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», «Электроснабжение», и для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины «Электрические и электронные аппараты» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 

достижения 
универсальной компетенции  

Технологическая 

деятельность 
 

ПК-5 способен управлять режимами 

работы объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-5.1   
Демонстрирует знания устройств 

регулирования режимов СЭС, физические 

основы формирования режимов СЭС и 

режимов электропотребления  
ПК-5.2  
 Демонстрирует умение выбирать 

электротехническое оборудование 

необходимого типа и параметров, включая 

использование его управляющих 

воздействий на режимы СЭС  

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
- принципы действия и назначение основных видов электрических и электронных низковольтных и 

высоковольтных аппаратов;  
- устройство основных низковольтных и высоковольтных электрических, электронных и гибридных 

аппаратов;  
- основные физические процессы и явления, сопровождающие работу электрических аппаратов. 
 Уметь: 
-  применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов.  
 Владеть: 



- методами выбора электрических аппаратов для систем электроснабжения, систем защиты и методами 

анализа основных процессов при включенном состоянии и во время осуществления коммутации. 
 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость дисциплины «Электрические и электронные аппараты» составляет 144 часов 

или 4 зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 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 4 144 108    
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,5 55,3 41,5    

Лекции 0,5 18 13,5 0,11 4 3 
Практические занятия 0,5 18 13,5 0,11 4 3 
Лабораторные работы 0,5 18 13,5 0,11 4 3 

Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,008 0,3 0,225    

Самостоятельная работа: 1,47 53 39,75    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,47 53 39,75    

Контроль 0,99 35,7 26,8    
Форма (ы) контроля:  Экзамен 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
 

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 Тема 1. Ведение. Общие 

сведения. Основные понятия, 

определения 

4  2      2 

2 Тема 2. Электродинамические 

усилия в электрических 

аппаратах 

9 0,5 2 0,5 2    5 

3 Тема 3. Нагрев и охлаждение 

электрических аппаратов. 
9 0,5 2 0,5 2    5 

4 Тема 4. Коммутация 

электрических цепей. 

Контактная система 

электрических аппаратов. 

12 0,5 2 0,5 4    6 

5 Тема 5. Электрические и 

электронные аппараты 

автоматики 

11 1 2 0,5   4 0,5 5 

6 Тема 6. Электрические и 

электронные аппараты 

управления 

16 2 2 0,5 2 0,5 4 1 8 

7 Тема 7. Аппараты 

распределительных устройств 

низкого напряжения 

14 2,5 2 0,5 4 2   8 

8 Тема 8. Коммутационные 

аппараты распределительных 

устройств высокого 

напряжения. 

18 3 2 0,5 2 0,5 6 2 8 

9 Тема 9. Измерительные, 

защитные и 

токоограничивающие аппараты 

высокого напряжения 

14 2 2 0,5 2 1 4 0,5 6 



 Консультация перед экзаменом  1         
 Вид аттестации (экзамен)          

 Контроль аттестации 0,3         
 Подготовка к экзамену 35,7         
 ИТОГО 144 12 18 4 18 4 18 4 53 

 

6.2 Содержание разделов дисциплины  

№  
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 
Ведение. Общие сведения. 

Основные понятия, определения 

Предмет и задачи курса. Общие определения и классификация 
электрических и электронных аппаратов. Роль электрических и 
электронных аппаратов в автоматизации установок. Основные 
требования, предъявляемые к электрическим и электронным 
аппаратам. 

2 
Электродинамические усилия в 

электрических аппаратах 

Методы расчета ЭДУ между параллельными проводниками; 
ЭДУ в катушке; в витке; между катушками; в месте изменения 
сечения проводника. ЭДУ при переменном токе. Динамическая 
стойкость аппаратов. Ударный ток короткого замыкания. 
Механический резонанс. 

3 
Нагрев и охлаждение 

электрических аппаратов. 

Активные потери энергии в аппаратах. Установившийся 
режим нагрева. Нагрев в переходных режимах. Нагрев при 
коротком замыкании. Допустимые температуры в Э и ЭА. 
Термическая стойкость аппаратов.  

4 
Коммутация электрических 

цепей. Контактная система 

электрических аппаратов. 

Процессы в дуговом промежутке. Вольт – амперные 
характеристики электрической дуги. Условие гашения 
электрической дуги постоянного тока. Особенности горения и 
гашения электрической дуги переменного тока. Восстановление 
электрической прочности дугового промежутка. 

Классификация электрических контактов. Контактная 
поверхность и контактное сопротивление. Нагрев контактов. 
Режимы работы контактов. Материалы контактов. 

5 
Электрические и электронные 

аппараты автоматики 

Электромагнитные реле тока и напряжения: принцип 
действия, конструкция. Поляризованные и тепловые реле. 
Позисторная защита двигателей. Электромеханические реле 
времени. Конструкция герконов, их преимущества и недостатки. 
Основные сведения о датчиках неэлектрических величин. 
Полупроводниковые реле.  

6 
Электрические и электронные 

аппараты управления  

Классификация аппаратов управления, их основные группы. 
Контроллеры, командоаппараты и реостаты. Контакторы и 
магнитные пускатели. Тиристорные пускатели. Основные 
параметры и режимы работы. Методика выбора контакторов и 
магнитных пускателей.  

7 
Аппараты распределительных 

устройств низкого напряжения  

Общие сведения  о распределительных устройствах  низкого 
напряжения. Рубильники и переключатели. Предохранители. 
Конструкции и характеристики низковольтных предохранителей. 
Автоматические воздушные выключатели (автоматы). 
Устройство универсального автомата. Электромагнитные, 
термобиметаллические, термомагнитные и полупроводниковые 
расцепители автоматов. Разновидности автоматов. 
Автоматические выключатели с большой отключающей 
способностью. Параметры и условия выбора аппаратов 
распределительных устройств низкого напряжения. 

8 
Коммутационные аппараты 

распределительных устройств 

высокого напряжения. 

Назначение, области применения, устройство, основные 
технические характеристики, принцип работы и основные 
элементы конструкции маломасляных выключателей 

Назначение, области применения, устройство, основные 
технические характеристики, принцип работы и основные 
элементы конструкции вакуумных, элегазовых выключателей. 

Назначение, области применения, устройство, основные 
технические характеристики, принцип работы и основные 
элементы конструкции разъединителей, отделителей и 
короткозамыкателей. 

9 
Измерительные, защитные и 

токоограничивающие аппараты 

Назначение, принцип действия, параметры и конструкции 
измерительных трансформаторов тока и напряжения.  



высокого напряжения Конструкции и характеристики высоковольтных 
предохранителей. Трубчатые и вентильные разрядники. 
Разрядники постоянного тока. Ограничители перенапряжений. 
Реакторы. 

 

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 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

 

ПК-- способен управлять 

режимами работы 
объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5.1 
Демонстрирует 
знания устройств 

регулирования 

режимов СЭС, 
физические основы 

формирования 

режимов СЭС и 
режимов 

электропотребления 
ПК-5.2 
Демонстрирует 

умение выбирать 

электротехническое 
оборудование 

необходимого типа 

и параметров, 
включая 

использование его 

управляющих 
воздействий на 

режимы СЭС 

Знать: 
- принципы действия и 
назначение основных 

видов электрических и 

электронных 
низковольтных и 

высоковольтных 

аппаратов;  
- устройство основных 

низковольтных и 

высоковольтных 
электрических, 

электронных и 

гибридных аппаратов;  
- основные физические 

процессы и явления, 

сопровождающие 
работу электрических 

аппаратов. 

+ + + + + + + + + 

Уметь: 
-  применять, 

эксплуатировать и 

производить выбор 
электрических 

аппаратов.; 

 + + + + + + + + 

Владеть: 
- методами выбора 
электрических 

аппаратов для систем 

электроснабжения, 
систем защиты и 

методами анализа 

основных процессов 
при включенном 

состоянии и во время 

осуществления 
коммутации. 

 + + + + + + + + 

 

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 2 
Расчет электродинамических усилий различными методами. 

Механический резонанс. Электродинамическая устойчивость 
2 

2 3 
Расчет установившихся и переходных режимов нагрева. 

Определение термической стойкости аппарата. 
2 

3 4 
Характеристики дуги переменного и постоянного тока. Расчет 

восстанавливающейся прочности межконтактного промежутка. 

Расчет переходного сопротивления контактов 

4 

4 6 Методика выбора контакторов и магнитных пускателей. 2 



5 7 
Методика выбора автоматических выключателей и 

предохранителей. 
4 

 8 Методика выбора коммутационных аппаратов 2 
 9 Методика выбора измерительных трансформаторов 2 

8.2 Лабораторные занятия 

 
№ п/п 

№ раздела 

дисциплины 
 

Тематика лабораторных занятий  
Трудоемкость 

час. 

1. 5 Изучение реле времени 4 

2 6 
Изучение принципа работы контакторов и магнитных 

пускателей 
4 

3. 8 Изучение конструкции вакуумных и элегазовых выключателей 2 

4 8 
Изучение конструкции распределительных устройств высокого 

напряжения 
2 

5 8 Изучение конструкции разъединителей 2 

6 9 Изучение конструкции токоограничивающих реакторов 2 

7 9 Изучение конструкции трансформаторов тока 2 

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 базах Web of Science, 
Scopus,  РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- 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 



 
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 
 
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 учебным планом не предусмотрен 

 
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 по 

монтажу и наладке систем электроснабжения. 
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. 
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.  
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 
1.Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 

при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество 

лабораторных работ 
2.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. 
3.Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 



4.Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки 

преподавателем готовности студента. 
5.Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, 

подготовлены  схемы и таблицы для записи результатов (в случае необходимости); 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме 

и учебнике, умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной 

лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не 

представляет, что и каким методом он будет делать. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в 

аудитории, устраняя допущенные недоработки. 
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 

другое время на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 

нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных 

образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и 

инициалы студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок 

выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
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 имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и 

«защита». 
Правила ведения журнала преподавателя: 
1) выполненная работа отмечается в журнале, а так же в отчете по лабораторной работе (протоколе) 

студента подписью преподавателя и простановкой даты. 
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о 

выполнении. Если работа «защищена», делается отметка о защите. 
3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем 

предусмотренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных 

презентаций при чтении лекций. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; 

теоретическая подготовка перед выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с 

последующей проверкой правильности выполнения преподавателем. 
 

7.8. 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.  
 

По подготовке к лабораторному практикуму 

 
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.  
 Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента. 
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. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 

преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  
 
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. 
 
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. 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). 

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 
1. Монтаж и наладка электрооборудования [Текст]: 
учеб. / ред. Б. И. Кудрин. - М.: Академия, 2016. - 239 с. - 
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0372-9 (в пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
2. Полуянович, Н. К. 
Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 

электроснабжения промышленных предприятий 

[Текст] : учеб. пособ. / Н. К. Полуянович. - СПб.; М.; 
Краснодар : Лань, 2012. - 395 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная лит-ра). - ISBN 978-5-8114-1201-3 (в пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа 
Обеспеченнос

ть 
1. Электрические и электронные аппараты : учебное пособие / 

А. И. Гардин, А. Б. Лоскутов, А. А. Петров, С. Н. Юртаев. — 
Нижний Новгород : НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2014. — 303 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL:— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

https://e.lanbook.com/boo
k/151390 
 (дата обращения: 

30.08.2022). 

Да 

2. Основы теории электрических аппаратов [Электронный 

ресурс] : учебник / Е.Г. Акимов [и др.]. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/boo
k/61364. 

Да 

3. Электроэнергетика [Текст] : метод. указ. к практич. 

занятиям ("Электрические аппараты") / А.И.Ильин, 

Е.Д.Стебунова, Т.Ю.Чиркова, В.С.Сапронов. - Новомосковск : 

[б. и.], 2009. - 56 с. - (ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Новомосковский ин-т) 

Библиотека НИ РХТУ  Да 

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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9D.%D0%9A.
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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9D.%D0%9A.
https://e.lanbook.com/book/151390
https://e.lanbook.com/book/151390
https://e.lanbook.com/book/61364
https://e.lanbook.com/book/61364


 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

Электронные библиотечные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС ««Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-

3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.) - https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г. Срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244 от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 
12.3 Программное обеспечение 

 
1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 

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

бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории кафедры "Электроснабжения" для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - 
оснащены видеопроектором, компьютерами, принтерами. Для проведения лабораторных работ используются учебные 

стенды, расположенные в ауд. 222 кафедры "Электроснабжение".    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 

307 (Тульская обл., 

Новомосковский р-н, 

г. Новомосковск, ул. 

Трудовые Резервы, д. 

19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 227  

 

Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

225 (Тульская обл., 

Новомосковский р-н, 

г. Новомосковск, ул. 

Трудовые Резервы, д. 

19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 227  

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже) 



Аудитория для 

проведения 

лабораторных работ 

№225 (Тульская обл., 

Новомосковский р-н, 

г. Новомосковск, ул. 

Трудовые Резервы, д. 

19) 

Учебные столы, стулья, доска 
Универсальные лабораторные стенды  

приспособлено 

(аудитория на первом 
этаже) 

Аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся  
Ауд. 225 (Тульская 

обл., Новомосковский 

р-н, г. Новомосковск, 

ул. Трудовые Резервы, 

д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 227)  

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже) 

Аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 
Ауд225 (Тульская 

обл., Новомосковский 

р-н, г. Новомосковск, 

ул. Трудовые Резервы, 

д. 19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 470  

приспособлено 

(аудитория на первом 

этаже) 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов 
Ауд. 219 (Тульская 

обл., Новомосковский 

р-н, г. Новомосковск, 
ул. Трудовые Резервы, 

д. 19) 

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-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 227 
Принтер лазерный 

Сканер 

 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 224а 

((Тульская обл., 

Новомосковский р-н, 

г. Новомосковск, ул. 

Трудовые Резервы, д. 

19)1) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 

* 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. 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование  темы Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки 



Электродинамические усилия в 

электрических аппаратах 

Знать: 
-принципы действия и 

назначение основных видов 

электрических и электронных 

низковольтных и высоковольтных 

аппаратов;  
-устройство основных 

низковольтных и высоковольтных 

электрических, электронных и 

гибридных аппаратов;  
- основные физические процессы 

и явления, сопровождающие 

работу электрических аппаратов. 
Уметь: 
-  применять, эксплуатировать и 

производить выбор электрических 

аппаратов.  
Владеть: 
-методами выбора электрических 

аппаратов для систем 

электроснабжения, систем защиты 

и методами анализа основных 
процессов при включенном 

состоянии и во время 

осуществления коммутации. 
 

Устный опрос 

Решение задач 

 

Нагрев и охлаждение 

электрических аппаратов. 
Устный опрос 

Решение задач 

Коммутация электрических цепей. 

Контактная система 

электрических аппаратов. 

Устный опрос 

Решение задач 

 

Электрические и электронные 

аппараты управления  

Устный опрос 

Решение задач 

Защита лабораторных работ 

Аппараты распределительных 

устройств низкого напряжения  

Устный опрос 

Решение задач 

Защита лабораторных работ 

Коммутационные аппараты 

распределительных устройств 

высокого напряжения. 

Устный опрос 

Решение задач 

Защита лабораторных работ 

Измерительные, защитные и 

токоограничивающие аппараты 

высокого напряжения 

Устный опрос 

Решение задач 

Защита лабораторных работ 

Выполнение индивидуального 

домашнего задания 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.04 «Электрические и электронные аппараты» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа 53,3 часов, из них: лекционные 18, 
лабораторные занятия 18, практические занятия 18. Самостоятельная работа студента 53 часов. Форма 

промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях«Силовая электроника», «Информационно-

измерительная техника и электроника», и является основой для последующих дисциплин: «Теория 

автоматического управления», «Технические средства и методы энергосбережения», «Электрические 

машины», «Электрический привод», «Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические 

системы и сети», «Электроснабжение», и для подготовки выпускной квалификационной работы. 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых 

бакалавру направления "Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической 

деятельности, связанной с применением, выбором и эксплуатацией современной электрической 

низковольтной и высоковольтной аппаратуры, основанной на принципах электромеханики и силовой 

электроники. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об электрических аппаратах, как средства управления режимами работы, 

защиты и регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем;  
- приобретение знаний об основах физических процессов в электрических, тепловых и магнитных 

полях электрических аппаратов и основы теории электрических аппаратов; 
- приобретение знаний о назначение и применение Э и ЭА в электрическом приводе, 

электротехнологических установках и системах их электроснабжения; 
- формирование и развитие умений применять, эксплуатировать и производить выбор электрических 

аппаратов; 
- формирование и развитие умений использовать физические законы для описания процессов в Э и 

ЭА при различных условиях; 
- приобретение и формирование навыков владения методами выбора различных электронных, 

электрических и гибридных аппаратов; 
- приобретение и формирование навыков владения методами расчета и моделирования переходных и 

установившихся процессов в основных узлах ЭА; 

4 Содержание дисциплины 

Предмет и задачи курса. Общие определения и классификация электрических и электронных аппаратов. 

Роль электрических и электронных аппаратов в автоматизации установок. Основные требования, 

предъявляемые к электрическим и электронным аппаратам. 
Методы расчета ЭДУ между параллельными проводниками; ЭДУ в катушке; в витке; между катушками; в 

месте изменения сечения проводника. ЭДУ при переменном токе. Динамическая стойкость аппаратов. 

Ударный ток короткого замыкания. Механический резонанс. 
Активные потери энергии в аппаратах. Установившийся режим нагрева. Нагрев в переходных режимах. 

Нагрев при коротком замыкании. Допустимые температуры в Э и ЭА. Термическая стойкость аппаратов.  

Процессы в дуговом промежутке. Вольт – амперные характеристики электрической дуги. Условие 

гашения электрической дуги постоянного тока. Особенности горения и гашения электрической дуги 

переменного тока. Восстановление электрической прочности дугового промежутка. 
Классификация электрических контактов. Контактная поверхность и контактное сопротивление. Нагрев 

контактов. Режимы работы контактов. Материалы контактов. 
Электромагнитные реле тока и напряжения: принцип действия, конструкция. Поляризованные и тепловые 

реле. Позисторная защита двигателей. Электромеханические реле времени. Конструкция герконов, их 

преимущества и недостатки. Основные сведения о датчиках неэлектрических величин. Полупроводниковые 

реле.  
Классификация аппаратов управления, их основные группы. Контроллеры, командоаппараты и реостаты. 

Контакторы и магнитные пускатели. Тиристорные пускатели. Основные параметры и режимы работы. 

Методика выбора контакторов и магнитных пускателей.  



Общие сведения  о распределительных устройствах  низкого напряжения. Рубильники и переключатели. 

Предохранители. Конструкции и характеристики низковольтных предохранителей. Автоматические 

воздушные выключатели (автоматы). Устройство универсального автомата. Электромагнитные, 

термобиметаллические, термомагнитные и полупроводниковые расцепители автоматов. Разновидности 

автоматов. Автоматические выключатели с большой отключающей способностью. Параметры и условия 

выбора аппаратов распределительных устройств низкого напряжения. 
Назначение, области применения, устройство, основные технические характеристики, принцип работы и 

основные элементы конструкции маломасляных выключателей 
Назначение, области применения, устройство, основные технические характеристики, принцип работы и 

основные элементы конструкции вакуумных, элегазовых выключателей. 
Назначение, области применения, устройство, основные технические характеристики, принцип работы и 

основные элементы конструкции разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 
Назначение, принцип действия, параметры и конструкции измерительных трансформаторов тока и 

напряжения.  
Конструкции и характеристики высоковольтных предохранителей. Трубчатые и вентильные разрядники. 

Разрядники постоянного тока. Ограничители перенапряжений. Реакторы. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины «Монтаж и наладка систем электроснабжения» направлено на приобретение следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 

достижения 
универсальной компетенции  

Технологическая 

деятельность 
 

ПК-5 способен управлять режимами 

работы объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-5.1   
Демонстрирует знания устройств 

регулирования режимов СЭС, физические 

основы формирования режимов СЭС и 

режимов электропотребления  
ПК-5.2  
 Демонстрирует умение выбирать 

электротехническое оборудование 

необходимого типа и параметров, включая 

использование его управляющих 

воздействий на режимы СЭС  
 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
-принципы действия и назначение основных видов электрических и электронных низковольтных и 

высоковольтных аппаратов;  
-устройство основных низковольтных и высоковольтных электрических, электронных и гибридных 

аппаратов;  
- основные физические процессы и явления, сопровождающие работу электрических аппаратов. 
Уметь: 
-  применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов.  
Владеть: 
-методами выбора электрических аппаратов для систем электроснабжения, систем защиты и методами 

анализа основных процессов при включенном состоянии и во время осуществления коммутации. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 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 4 144 108    
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,5 55,3 41,5    

Лекции 0,5 18 13,5 0,11 4 3 
Практические занятия 0,5 18 13,5 0,11 4 3 
Лабораторные работы 0,5 18 13,5 0,11 4 3 



Контактная самостоятельная работа       
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,008 0,3 0,225    

Самостоятельная работа: 1,47 53 39,75    
Самостоятельное изучение дисциплины 1,47 53 39,75    

Форма (ы) контроля:  Экзамен 
 



  





 
 

 

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»; 
 Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
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 осна-

щенности 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 про-

граммам 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) фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

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

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень ба-

калавриата) по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накоп-

ленным опытом преподавания дисциплины кафедрой. 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий полностью или частично. 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Силовая электроника» является приобретение знаний, умений и навыков, необ-

ходимых бакалавру направления "Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической деятельно-

сти, связанной с применением современных силовых полупроводниковых приборов, функционированием, выбором и 

эксплуатацией основных преобразователей электрической энергии. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний о номенклатуре, основных параметрах и характеристиках,  режимах работы силовых по-

лупроводниковых приборов;  
- приобретение знаний о классификации, назначении, основных схемотехнических решениях устройств силовой 

электроники; 
- приобретение знаний о принципах построения и функционирования основных преобразователей электриче-

ской энергии; 
- приобретение знаний об основы анализа и расчета силовых электронных схем; 
- формирование и развитие умений использовать различные силовые электронные приборы в электрических 

схемах, выбирать их типы в зависимости от особенностей их применения; 



- формирование и развитие умений производить выбор преобразователей энергии; 
- формирование и развитие умений расчета основных параметров силовых полупроводниковых преобразовате-

лей; 
- формирование и развитие умений разрабатывать модели основных силовых полупроводниковых преобразова-

телей; 
- приобретение и формирование навыков выбора схемных решений для построения схем конкретных силовых 

полупроводниковых преобразователей; 
- приобретение и формирование навыков простых расчетов и экспериментальных исследований спроектиро-

ванных силовых схем; 
- приобретение и формирование навыков применения и разработки устройств силовой электроники для реше-

ния конкретных задач; 
- приобретение и формирование навыков анализа и моделирования устройств силовой электроники в среде 

Matlab. 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Силовая электроника» находится в блоке Б1 в части, формируемой участниками образователь-

ных отношений дисциплин Б1.В.06 и относится к профилю «Электроснабжение». 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Физика», «Теоретические основы элек-

тротехники», «Информационно-измерительная техника и электроника». 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Силовая электроника» направлено на приобретение следующих компетенций и инди-

каторов их достижения: 
 
Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции  

Технологическая 

деятельность 
 

ПК-5 
Способен управлять режимами работы объек-

тов профессиональной деятельности 
 
 
 

ПК-5.1 
Демонстрирует знания устройств регулирования режимов 

СЭС, физические основы формирования режимов СЭС и 

режимов электропотребления. 
 
ПК-5.2 
Демонстрирует умение выбирать электротехническое обо-

рудование необходимого типа и параметров, включая ис-

пользование его управляющих воздействий на режимы СЭС 
 

 
В результате изучения дисциплины «Силовая электроника» студент бакалавриата должен:  
Знать: 
- номенклатуру, основные параметры и характеристики,  режимы работы силовых полупроводниковых прибо-

ров;  
- основы анализа и расчета силовых электронных схем;  
- классификацию, назначение, основные схемотехнические решения устройств силовой электроники. 
- принципы построения и функционирования основных преобразователей электрической энергии. 
 Уметь: 
- использовать различные силовые электронные приборы в электрических схемах, выбирать их типы в зависи-

мости от особенностей их применения; 
-  рассчитывать основные параметры силовых полупроводниковых преобразователей; 
-  производить выбор преобразователей энергии; 
- разрабатывать модели основных силовых полупроводниковых преобразователей. 
 Владеть: 
- навыками выбора схемных решений для построения схем конкретных силовых полупроводниковых преобра-

зователей; 
- навыками простых расчетов и экспериментальных исследований спроектированных силовых схем;  
- навыками применения и разработки устройств силовой электроники для решения конкретных задач; 
- навыками анализа и моделирования устройств силовой электроники в среде Matlab. 
 
 



5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Общая трудоемкость дисциплины «Силовая электроника» составляет 72 часа или 2 зачетные единицы (з.е). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

Вид учебной работы 
Объем 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа обучающихся с педагогическими ра-

ботниками (всего) 
1,01 36,35 27,26 

Контактная работа – аудиторные занятия 1 36 27 

В том числе:    

Лекции 0,5 18 13,5 

Лабораторные работы (ЛР) 0,5 18 13,5 

Контактная работа – зачет 0,01 0,35 0,26 

Самостоятельная работа (всего) 0,99 35,65 26,74 

Контактная самостоятельная работа (групповые      кон-

сультации и индивидуальная работа обучающихся с педагоги-

ческим работником) 
0,03 0,9 0,68 

В том числе другая СР    

Проработка лекционного материала 0,25 9 6,8 

Подготовка к лабораторным занятиям 0,3 10,75 8,06 

Расчетное задание (РЗ) - выполнение 0,42 15 11,25 

Форма(ы) контроля: Зачет 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
разде-

ла 

Наименование темы  
(раздела) дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия семинар-

ского типа Экзам., 

конс., 

час.  

СРС,* 
час.  

Кон-
троль, 

час. 
 

Всего, 
час. 

Формы 

текущего 
контро- 

ля** 

Код 
формируемой 
компетенции 

Практ. 
занятия, 

час. 

Лаб. 
занятия, 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Элементная база силовой 

электроники 
2 - - - 3 - 5 УО ПК-5 

2 
Силовые полупроводнико-

вые ключи 
2 - - - 6 - 8 УО, Т1 ПК-5 

3 

Области применения и 

классификация силовых 

полупроводниковых пре-

образователей 

1 - - - 1,75 - 2,75 УО ПК-5 

4 
Силовые преобразователи 

с естественной коммутаци-

ей 
2 - 6 - 4 - 12 УО, РЗ1 ПК-5 

5 
Силовые преобразователи 

постоянного тока 
2 - 4 - 4 - 10 УО, РЗ2 ПК-5 

6 
Силовые преобразователи 
переменного тока 

1 - 4 - 4 - 9 УО, Т2  ПК-5 

7 

Силовые преобразователи 

постоянного тока в пере-

менный  – автономные ин-
верторы 

2 - 4 - 4 - 10 УО  ПК-5 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 
Силовые преобразователи 

частоты 
2 - - - 4 - 6 УО, Т3 ПК-5 

9 
Системы управления сило-

выми преобразователями 
4 - - - 4 - 8 УО, Т4 ПК-5 

           

 Аттестация          

 Зачет - - - - 0,35 - 0,35 УО ПК-5 

 
Контактная самостоятель-

ная работа  (текущие кон-

сультации) 
- - - - 0,9 - 0,9 УО ПК-5 

 Экзамен - - - - - - - - - 

 Контроль 
в том числе 

         

 Подготовка к аттестации - - - - - - - - ПК-5 

 Всего 18 - 18 - 36 - 72 - - 

* СРС – самостоятельная работа студента, 
** устный опрос (УО), тестирование (Т), расчетное задание (РЗ). 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
№ 

раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Элементная база силовой 

электроники 

Основные понятия, термины и определения курса.  
Силовые диоды. Силовые транзисторы: силовые биполярные транзисторы; 

мощные МДП-транзисторы; биполярные транзисторы с изолированным за-

твором (IGBT). Тиристоры: одно операционные тиристоры; двух операцион-

ные (запираемые) тиристоры; симметричные тиристоры (симисторы). Услов-

ные графические обозначения на схемах, характеристики и основные пара-

метры, система обозначений. 

2 
Силовые полупроводниковые 

ключи 

Характеристики и параметры силовых ключей. Предельные характеристики 

полупроводниковых ключей, области безопасных режимов. Тепловые харак-

теристики полупроводниковых ключей: потери в силовых ключах; тепловые 

сопротивления; допустимые режимы работы ключей. 
Управление силовыми полупроводниковыми ключами: схемы формировате-

лей импульсов управления силовыми транзисторами и тиристорами; драйве-

ры. Методы и схемы защиты силовых полупроводниковых ключей: основные 

виды перегрузок по напряжению и току; методы защиты от помех; защитные 

цепи силовых ключей.  

3 

Области применения и клас-

сификация силовых полупро-

водниковых преобразовате-

лей 

Области применения и классификация силовых полупроводниковых пре-

образователей. Функциональные схемы базовых полупроводниковых преоб-

разователей, описание, принцип действия. Особенности применения полупро-

водниковых преобразователей для управления электродвигателями. Совре-

менные направления развития силовых полупроводниковых преобразовате-

лей. 

4 
Силовые преобразователи с 

естественной коммутацией 

Выпрямители: определение, классификация. Трехфазные неуправляемые 

выпрямители: нулевой, мостовой. Однофазный мостовой, трехфазные нуле-

вой и мостовой управляемые выпрямители. Однофазный мостовой и трехфаз-

ные нулевой ведомые сетью (зависимые) инверторы. Схемы, принцип работы, 

основные показатели и временные диаграммы работы, регулировочные харак-

теристики. 

5 
Силовые преобразователи 

постоянного тока  

Классификация силовых преобразователей постоянного тока. Способы ре-

гулирования постоянного напряжения. Базовые схемы импульсных регулято-

ров постоянного напряжения, повышающий и понижающий преобразователи. 

Принцип работы, основные показатели и временные диаграммы работы. Приме-

нение силовых преобразователей постоянного тока для регулирования частоты 

вращения электродвигателей постоянного тока. 

6 
Силовые преобразователи 

переменного тока 

Классификация силовых преобразователей переменного тока. Способы ре-

гулирования переменного напряжения. Базовые схемы регуляторов перемен-

ного напряжения. Принцип работы, основные показатели и временные диа-

граммы работы. Применение силовых преобразователей переменного тока для 

регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных электродвигате-

лей. 
 



1 2 3 

7 

Силовые преобразователи 

постоянного тока в перемен-

ный   – автономные инверто-

ры 

Автономные инверторы: определение, классификация. Автономные ин-

верторы напряжения: алгоритмы формирования выходного напряжения, регу-

лирование выходного напряжения, широтно-импульсная модуляция (ШИМ), 

гармонический состав кривой выходного напряжения. 
Автономные инверторы тока. Резонансные инверторы. Принцип работы, 

временные диаграммы, основные соотношения.  
Трехфазные инверторы напряжения в системах электропривода перемен-

ного тока. Принцип работы, временные диаграммы. 

8 
Силовые преобразователи 

частоты 

Преобразователи частоты: определение, назначение, классификация, обла-

сти применения, принципы построения и структуры. Особенности примене-

ния преобразователей частоты для электропривода переменного тока. 

9 
Системы управления сило-

выми преобразователями 

Системы управления силовых преобразователей с естественной коммута-

цией: функции и структура; устройства синхронизации с сетью; фазосдвига-

ющие устройства (ФСУ). Назначение, структура, принцип работы. Фазовые и 

регулировочные характеристики при различных формах опорного напряже-

ния. ФСУ горизонтального и вертикального типа. Многоканальные и однока-

нальные системы управления. Структура, назначение элементов, принцип ра-

боты. 
Системы управления однофазными и трехфазными автономными инвер-

торами напряжения и тока. 
Особенности систем управления преобразователей  с широтно-импуль-

сным регулированием. 
 
7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикато-

рами их достижения: 

Код компетенции.  
Содержание компетенции 

(результаты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции, за-
крепленного  за дис-

циплиной 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ПК-5  
Способен управлять режи-

мами работы объектов 
профессиональной дея-

тельности 

ПК-5.1 
Демонстрирует знания 

устройств регулиро-
вания режимов СЭС, 

физические основы 

формирования режи-
мов СЭС и режимов 

электропотребления. 

Знать: 
- номенклатуру, основ-

ные параметры и харак-
теристики,  режимы ра-

боты силовых полупро-

водниковых приборов;  
- основы анализа и рас-

чета силовых электрон-

ных схем. 

+ + + + + + + + + 

Уметь: 
- использовать различ-

ные силовые электрон-

ные приборы в электри-
ческих схемах, выбирать 

их типы в зависимости от 

особенностей их приме-
нения; 
-  рассчитывать основные 

параметры силовых по-
лупроводниковых преоб-

разователей. 

+ + + + + + + + + 

  Владеть: 
- навыками выбора схем-

ных решений для по-

строения схем конкрет-

ных силовых полупро-

водниковых преобразо-

вателей; 
- навыками простых рас-

четов и эксперименталь-

ных исследований спро-
ектированных силовых 

схем. 

+ + + + + + + + + 

 
 

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



 ПК-5.2  
Демонстрирует уме-

ние выбирать электро-

техническое оборудо-

вание необходимого 

типа и параметров, 

включая использова-
ние его управляющих 

воздействий на режи-

мы СЭС 

Знать: 
- классификацию, назна-
чение, основные схемо-

технические решения 

устройств силовой элек-

троники. 
- принципы построения и 
функционирования 

основных 

преобразователей 
электрической энергии. 

+ + + + + + + + + 

Уметь: 
-  производить выбор 
преобразователей энер-

гии; 
- разрабатывать модели 
основных силовых полу-

проводниковых преобра-

зователей. 

+ + + + + + + + + 
 

Владеть:  
- навыками применения и 

разработки устройств си-

ловой электроники для 
решения конкретных за-

дач; 
- навыками анализа и 
моделирования уст-
ройств силовой электро-
ники в среде Matlab. 

+ + + + + + + + + 
 

 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 

Практические занятия не предусмотрены. 
 

8.2 Лабораторные занятия 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 
час. 

1 4 
Полупроводниковые неуправляемые выпря-

мители. ЛР1 
6 

2 5 
Полупроводниковые управляемые выпрями-

тели. ЛР2 
4 

3 6 
Импульсные преобразователи постоянного 

напряжения. ЛР3 
4 

4 7 
Тиристорные регуляторы переменного 

напряжения. ЛР4 
4 

 
8.3 Курсовая работа 
 
Курсовая работа не предусмотрена. 

 

8.4 Индивидуальные задания 
 

Самостоятельная работа Тематика расчетных заданий 

Расчетные задания.  РЗ№1. Задача 1. Рассчитать трехфазный неуправляемый выпря-

митель с активной нагрузкой, идеальными диодами и трансфор-

матором для заданной схемы выпрямителя и ее параметров. 
Задача 2. Рассчитать управляемый выпрямитель с иде-

альными вентилями (тиристорами), трансформатором и активно-
индуктивной нагрузкой для заданной схемы выпрямителя и ее па-

раметров. 
РЗ№2. Задача 1. Рассчитать трехфазный ведомый сетью инвер-

тор с идеальными вентилями (тиристорами) для заданной схемы и 

ее параметров. 
Задача 2. Рассчитать регулятор переменного напряжения 

постоянного тока с идеальными вентилями (тиристорами) и ак-

тивной нагрузкой для заданной схемы электронного ключа и ее 

параметров. 
 



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 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. Ма-

териал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий кон-

спект 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 продолжитель-

ностью 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 
 

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновацион-

ных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лек-

циями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в ви-

де 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 дис-

куссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребно-

стей 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 (учеб-

никам, 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 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 актив-

ную 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 конспек-

ты наиболее важных моментов; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
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 по монтажу и наладке систем 

электроснабжения. 
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 лич-

ным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 
3. Обучение должно быть 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 осо-

знания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения про-

фильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при прове-

дении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные 

пособия и т.п.. 
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 и Интернет-ресурсов.  

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, 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 вариан-

ты 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, аргу-

ментированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освое-

нии дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных работ 
2. 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. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлен прото-

кол работы 



б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебни-

ке, умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной ра-

боте. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и ка-

ким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, устраняя до-

пущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнитель-

ной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 
 

7.8. 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.  
 
По подготовке к лабораторному практикуму 

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.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
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 во время, указанное 

ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и зачтена.  
 
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. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной 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 исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а имен-

но: 
- 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 нарушения-

ми 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 обеспечива-

ет обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для организации об-

разовательного 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 отече-

ственные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессио-

нальным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет 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. Горбачев Г. Н. Промышленная электроника [Текст]: учеб. для 

вузов / Е.Е. Чаплыгин: под ред. В.А.Лабунцова. - М. : Энергоато-

миздат, 1988. - 320 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да (34) 

о-2. Основы силовой электроники. Силовые полупроводниковые 

приборы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Богомя-

ков [и др.] ; под. ред. Ф.И. Ковалева, В.А. Усачева. — Электрон. 

дан. — Москва: , 2012. — 247 с. 

https://e.lanbook.com/book/106448 

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%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%93.%D0%9D.
https://e.lanbook.com/book/106448


б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

д-1. Гусев В. Г. Электроника [Текст] : учеб. пособ. для вузов / В. Г. 

Гусев, Ю. М. Гусев. - М.: Высш. шк. , 1991. - 621 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да (76) 

д-2. Ильин Г.П. Основы промышленной электроники: учебное по-

собие [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2009. — 60 с. 

https://e.lanbook.com/book/45319 
Да 

д-3. Колесников Е. Б. [Текст] = № 503 : контрольные задания по 

электронике: Методические   указания / Е. Б. Колесников. - Ново-

московск : [б. и.], 2000. - 53 с. - (ФГБОУ ВО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ Да (30) 

д-4. Силовая электроника [Текст] : метод. указ. к лаб. раб. / сост. 

Е. Б. Колесников. - Новомосковск : [б. и.], 2016. - 69 с. - (ФГБОУ 

ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т (филиал)). 
Библиотека НИ РХТУ Да (68) 

 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
Электронные библиотечные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные ресурсы 

следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС ««Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-3.1-

3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.) - https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г. Срок действия 

с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 221770707263777070100100120015811244 от 16.03.2022г. 

Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://www.studentlibrary.ru/ 
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 
12.3 Программное обеспечение 

 
1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицен-

зия 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 за-

писи: e5: 100039214)) 
3. Архиватор 7zip -  распространяется под лицензией GNU LGPL license 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC, мобильное приложение Acrobat Reader - бесплатные и до-

ступны 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории кафедры "Электроснабжения" для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - осна-

щены видеопроектором, компьютерами, принтерами. Для проведения лабораторных работ используются учебные 

стенды, расположенные в ауд. 116 кафедры "Электроснабжение".    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 профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Приспособленность по-

мещений для использова-

ния инвалидами и лицами 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 
1 2 3 

Лекционная аудитория 108 
 (корпус 1). 

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

приспособлено  
(аудитория на первом 

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%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%93.
https://e.lanbook.com/book/45319
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%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%91.


ауд. 227)  этаже, отсутствие поро-

гов)  
Лекционная аудитория 204,а 
 (корпус 1). 

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

ауд. 227)  

 

Лаборатория электроники и  
электрических измерений. Ауд. 

116 (корпус 1). 

Лабораторные стенды, учебные столы, стулья, доска, мел. 
Перечень приборов находится в паспорте данной лаборатории 

и в соответствии со сличительной ведомостью бухгалтерии 

приспособлено  
(аудитория на первом 

этаже, отсутствие поро-

гов)  
Аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа 231.  
(корпус 1). 

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

ауд. 227)  

 

 
 
 

1 2 3 
Лекционная. Ауд. 125 (корпус 1). Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памя-

тью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью про-

смотра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного катало-

га НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 227 
Принтер лазерный. Сканер 

приспособлено  
(аудитория на первом 

этаже, отсутствие поро-

гов)  

Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования. Ауд. 227  
(корпус 1). 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные за-

нятия и занятия семинарского типа на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса уста-

новлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные ка-

бинеты 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», электрон-

ным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управле-

ния учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование  разделов Основные показатели оценки Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 

Тема 1. Элементная база силовой 

электроники. 
Знает: 
- номенклатуру, основные параметры и 

характеристики,  режимы работы сило-

вых полупроводниковых приборов;  
- основы анализа и расчета силовых 

электронных схем;  
- классификацию, назначение, основные 

схемотехнические решения устройств 

силовой электроники. 
- принципы построения и функциониро-

вания основных преобразователей элек-

трической энергии. 
 Умеет: 
- использовать различные силовые элек-

тронные приборы в электрических схе-

мах, выбирать их типы в зависимости от 

особенностей их применения; 

Устный опрос 
 

Тема 2. Силовые полупроводниковые 

ключи. 

Устный опрос 

Тестирование 

Тема 3. Области применения и клас-

сификация силовых полупроводнико-

вых преобразователей. 

Устный опрос 

 

Тема 4. Силовые преобразователи с 

естественной коммутацией. 
Тема 5. Силовые преобразователи по-

стоянного тока. 

Устный опрос 

Практическое задание  
Защита лабораторных работ 

Тема 6. Силовые преобразователи пе-

ременного тока. 
 

Устный опрос 

Тестирование 
Защита лабораторных работ 

Тема 7. Силовые преобразователи по-

стоянного тока в переменный  – авто-

номные инверторы. 

Устный опрос 
Защита лабораторных работ 

 



Тема 8. Силовые преобразователи ча-

стоты. 
Тема 9. Системы управления сило-

выми преобразователями. 
 

-  рассчитывать основные параметры 

силовых полупроводниковых преобразо-

вателей; 
-  производить выбор преобразователей 

энергии; 

Устный опрос  
Тестирование 
 

1 2 3 

 - разрабатывать модели основных сило-

вых полупроводниковых преобразовате-

лей. 
 Владеет: 
- навыками выбора схемных решений 

для построения схем конкретных сило-

вых полупроводниковых преобразовате-

лей; 
- навыками простых расчетов и экспе-

риментальных исследований спроекти-

рованных силовых схем;  
- навыками применения и разработки 

устройств силовой электроники для ре-

шения конкретных задач; 
- навыками анализа и моделирования 

устройств силовой электроники в среде 

Matlab. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.В.06. «Силовая электроника» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./час): 2/72. Контактная работа 36 час., из них: лекционные 18, лабораторные 18. Само-

стоятельная работа студента 35,65 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Силовая электроника» находится относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплины базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Физика», «Теоретические основы электро-

техники», «Информационно-измерительная техника и электроника». 
3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Силовая электроника» является приобретение знаний, умений и навыков, необ-

ходимых бакалавру направления "Электроэнергетика и электротехника", для осуществления практической деятельно-

сти, связанной с применением современных силовых полупроводниковых приборов, функционированием, выбором и 

эксплуатацией основных преобразователей электрической энергии. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний о номенклатуре, основных параметрах и характеристиках,  режимах работы силовых по-

лупроводниковых приборов;  
- приобретение знаний о классификации, назначении, основных схемотехнических решениях устройств силовой 

электроники; 
- приобретение знаний о принципах построения и функционирования основных преобразователей электриче-

ской энергии; 
- приобретение знаний об основы анализа и расчета силовых электронных схем; 
- формирование и развитие умений использовать различные силовые электронные приборы в электрических 

схемах, выбирать их типы в зависимости от особенностей их применения; 
- формирование и развитие умений производить выбор преобразователей энергии; 
- формирование и развитие умений расчета основных параметров силовых полупроводниковых преобразовате-

лей; 
- формирование и развитие умений разрабатывать модели основных силовых полупроводниковых преобразова-

телей; 
- приобретение и формирование навыков выбора схемных решений для построения схем конкретных силовых 

полупроводниковых преобразователей; 
- приобретение и формирование навыков простых расчетов и экспериментальных исследований спроектиро-

ванных силовых схем; 
- приобретение и формирование навыков применения и разработки устройств силовой электроники для реше-

ния конкретных задач; 
- приобретение и формирование навыков анализа и моделирования устройств силовой электроники в среде 

Matlab. 
4 Содержание дисциплины 

Основные понятия, термины и определения курса. Силовые диоды. Силовые транзисторы: силовые биполярные 

транзисторы; мощные МДП-транзисторы; биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT). Тиристоры: од-

но операционные тиристоры; двух операционные (запираемые) тиристоры; симметричные тиристоры (симисторы). 

Условные графические обозначения на схемах, характеристики и основные параметры, система обозначений. 
Характеристики и параметры силовых ключей. Предельные характеристики полупроводниковых ключей, области без-

опасных режимов. Тепловые характеристики полупроводниковых ключей: потери в силовых ключах; тепловые сопро-

тивления; допустимые режимы работы ключей. 
Управление силовыми полупроводниковыми ключами: схемы формирователей импульсов управления силовыми тран-

зисторами и тиристорами; драйверы. Методы и схемы защиты силовых полупроводниковых ключей: основные виды 

перегрузок по напряжению и току; методы защиты от помех; защитные цепи силовых ключей.  
Области применения и классификация силовых полупроводниковых преобразователей. Функциональные схемы ба-

зовых полупроводниковых преобразователей, описание, принцип действия. Особенности применения полупроводнико-

вых преобразователей для управления электродвигателями. Современные направления развития силовых полупровод-

никовых преобразователей. 
Выпрямители: определение, классификация. Трехфазные неуправляемые выпрямители: нулевой, мостовой. Одно-

фазный мостовой, трехфазные нулевой и мостовой управляемые выпрямители. Однофазный мостовой и трехфазные 

нулевой ведомые сетью (зависимые) инверторы. Схемы, принцип работы, основные показатели и временные диаграм-

мы работы, регулировочные характеристики. 
Классификация силовых преобразователей постоянного тока. Способы регулирования постоянного напряжения. Ба-

зовые схемы импульсных регуляторов постоянного напряжения, повышающий и понижающий преобразователи. Прин-

цип работы, основные показатели и временные диаграммы работы. Применение силовых преобразователей постоянно-

го тока для регулирования частоты вращения электродвигателей постоянного тока. 



Классификация силовых преобразователей переменного тока. Способы регулирования переменного напряжения. 

Базовые схемы регуляторов переменного напряжения. Принцип работы, основные показатели и временные диаграммы 

работы. Применение силовых преобразователей переменного тока для регулирования частоты вращения трехфазных 

асинхронных электродвигателей. 
Автономные инверторы: определение, классификация. Автономные инверторы напряжения: алгоритмы формиро-

вания выходного напряжения, регулирование выходного напряжения, широтно-импульсная модуляция (ШИМ), гармо-

нический состав кривой выходного напряжения. 
Автономные инверторы тока. Резонансные инверторы. Принцип работы, временные диаграммы, основные соотно-

шения.  
Трехфазные инверторы напряжения в системах электропривода переменного тока. Принцип работы, временные 

диаграммы. 
Преобразователи частоты: определение, назначение, классификация, области применения, принципы построения и 

структуры. Особенности применения преобразователей частоты для электропривода переменного тока. 
Системы управления силовых преобразователей с естественной коммутацией: функции и структура; устройства 

синхронизации с сетью; фазосдвигающие устройства (ФСУ). Назначение, структура, принцип работы. Фазовые и регу-

лировочные характеристики при различных формах опорного напряжения. ФСУ горизонтального и вертикального ти-

па. Многоканальные и одноканальные системы управления. Структура, назначение элементов, принцип работы. 
Системы управления однофазными и трехфазными автономными инверторами напряжения и тока. 
Особенности систем управления преобразователей  с широтно-импульсным регулированием. 
Основные понятия, термины и определения курса.  
Силовые диоды. Силовые транзисторы: силовые биполярные транзисторы; мощные МДП-транзисторы; биполярные 

транзисторы с изолированным затвором (IGBT). Тиристоры: одно операционные тиристоры; двух операционные (запи-

раемые) тиристоры; симметричные тиристоры (симисторы). Условные графические обозначения на схемах, характери-

стики и основные параметры, система обозначений. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Силовая электроника» направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: 
Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции  

Технологическая 

деятельность 
 

ПК-5 
Способен управлять режимами работы объек-

тов профессиональной деятельности 
 
 
 

ПК-5.1 
Демонстрирует знания устройств регулирования режимов 

СЭС, физические основы формирования режимов СЭС и 

режимов электропотребления. 
 
ПК-5.2 
Демонстрирует умение выбирать электротехническое обо-

рудование необходимого типа и параметров, включая ис-

пользование его управляющих воздействий на режимы СЭС 
 

 

В результате изучения дисциплины «Силовая электроника» студент бакалавриата должен:  
Знать: 
- номенклатуру, основные параметры и характеристики,  режимы работы силовых полупроводниковых прибо-

ров;  
- основы анализа и расчета силовых электронных схем;  
- классификацию, назначение, основные схемотехнические решения устройств силовой электроники. 
- принципы построения и функционирования основных преобразователей электрической энергии. 
 Уметь: 
- использовать различные силовые электронные приборы в электрических схемах, выбирать их типы в зависи-

мости от особенностей их применения; 
-  рассчитывать основные параметры силовых полупроводниковых преобразователей; 
-  производить выбор преобразователей энергии; 
- разрабатывать модели основных силовых полупроводниковых преобразователей. 
 Владеть: 
- навыками выбора схемных решений для построения схем конкретных силовых полупроводниковых преобра-

зователей; 
- навыками простых расчетов и экспериментальных исследований спроектированных силовых схем;  
- навыками применения и разработки устройств силовой электроники для решения конкретных задач; 
- навыками анализа и моделирования устройств силовой электроники в среде Matlab. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 



 

Вид учебной работы 
Объем 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа обучающихся с педагогическими ра-

ботниками (всего) 
1,01 36,35 27,26 

Контактная работа – аудиторные занятия 1 36 27 

В том числе:    

Лекции 0,5 18 13,5 

Лабораторные работы (ЛР) 0,5 18 13,5 

Контактная работа – зачет 0,01 0,35 0,26 

Самостоятельная работа (всего) 0,99 35,65 26,74 

Контактная самостоятельная работа (групповые      кон-

сультации и индивидуальная работа обучающихся с педагоги-

ческим работником) 
0,03 0,9 0,68 

В том числе другая СР    

Проработка лекционного материала 0,25 9 6,8 

Подготовка к лабораторным занятиям 0,3 10,75 8,06 

Расчетное задание (РЗ) - выполнение 0,42 15 11,25 

Форма(ы) контроля: Зачет 

 



 

 

 
  



  



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»; 
 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 Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 

50467).; 
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 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2018 г. N 144 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями 

Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания 

дисциплины кафедрой. 
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 способности к решению задач в области 

организации и нормирования труда и готовности к оценке основных производственных фондов 

Задачи преподавания дисциплины: 

 изучение методов и особенностей оценки электромагнитной обстановки на объектах 

электроэнергетики; 
 изучение классификации электромагнитных помех, их источников и видов распространения; 
 изучение условий обеспечения качества электроэнергии в точках подключения 

электротехнологических установок к СЭС; 
 изучение основ испытания и сертификации электрооборудования на электромагнитную 

совместимость; 
 изучение нормативно-технической документации по обеспечению норм качества  

электрической энергии. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина реализуется как обязательная дисциплина в рамках в части, формируемой 

участниками профессиональных отношений,  обязательной части ООП (Б1.В.06). 

Дисциплина базируется на курсах дисциплин: «Надежность электроснабжения» и является 

основой для дисциплин: «Эксплуатация систем электроснабжения», «Электрические станции и 

подстанции», «Техника высоких напряжений», «Электроснабжение», «Потребители и режимы 
потребления», «Менеджмент в энергохозяйстве» и подготовки 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 

Технологическая Химическое, 

химико-техно

логическое 

производство; 

Сквозные 

виды 

профессионал

ьной 

деятельности 

в 

промышленно

сти (в сфере 

организации и 

проведения 

научно-исслед

овательских и 

опытно-конст

рукторских 

работ в 

области 

химического и 

химико-техно

логического 

производства). 

ПК-4 Способен 

обеспечивать 

требуемые 

режимы и 

заданные 

параметры 

технологическог

о процесса по 

заданной 

методике 

ПК-4.1. Демонстрирует 

знания технических 

характеристик, 

конструктивных 

особенностей, режимов 

работы и правил 

эксплуатации 
электротехнического 

оборудования 
 

ПК-4.2. Демонстрирует 

умение определять 

корректирующие 

мероприятия для снижения 

рисков нештатных и 

аварийных ситуаций в 

системе электроснабжения 

объектов 

профессиональной 

деятельности 
 

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. 

ФГОС №144 от 

28.02.2018 г.  

(зарегистрировано 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

22.03.2018 г., 

регистрационный № 

50467) 

 
 

 
 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  
- основы испытания и сертификации электрооборудования на электромагнитную 

совместимость 
- методики оценки показателей качества электроэнергии 



Уметь: 
- рассчитывать показатели качества электроэнергии при различных условиях 

эксплуатации электрооборудования; 
- определять условия обеспечения качества электроэнергии в точках подключения 

электротехнологических установок к СЭС 
- выявлять электромагнитные помехи, их источники и виды распространения 
- определять мероприятия, повышающие качество электроэнергии 

Владеть: 
- современными нормативными документами по обеспечению качества электроэнергии 
- методиками расчета показателей качества электроэнергии 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Семестр 6 

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 занятия: 1,28 46,35 34,88 0 0 0 

Лекции 0,44 16 12 0 0 0 

Практические занятия (ПЗ) 0,83 30 20,5 0 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 0 0 0 

Контроль аттестации 0,01 

01 
0,35 0,26    

Самостоятельная работа 0,72 25,65 19,24 0 0 0 

Контактная самостоятельная работа 
0,72 

4,65 4,49 

0 0 0 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 

21 15,75 0 0 0 

Форма (ы) контроля: Зачет 

Экзамен  0 0 0 0 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 0 0 0 

0 

Подготовка к экзамену. 0 0 
0 

 
 

  



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 
Ведение. Общие 

сведения. 9 0 2 0 0 0 0 0 0 

2 

Отклонения напряжения 

и частоты. 
9 0 2 0 4 0 0 0 3 

3 

Колебания, провалы и 

импульсы напряжения.  
9 0 2 0 4 0 0 0 3 

4 

Временное 

перенапряжение. 
9 0 2 0 4 0 0 0 3 

5 

Несинусоидальность 

напряжения. 
9 0 2 0 4 0 0 0 3 

6 

Несимметрия 

напряжения. 
9 0 2 0 4 0 0 0 3 

7 

Влияние качества 

электроэнергии на 

работу 

электроприѐмников и 

аппаратов. 
9 0 2 0 5 0 0 0 6 

8 

Способы и средства 

повышения качества 

электроэнергии. 
9 0 2 0 5 0 0 0 5 

 ИТОГО 72 0 16 0. 30 0 0 0. 25,65 

 Экзамен  
 0 

        

 ИТОГО 72         

 

6.2. Содержание разделов дисциплины  

 
Раздел 1. Введение. Общие сведения. 
Классификации электромагнитных помех. Основные источники помех. Нормы качества  

электрической энергии и область их применения в системах электроснабжения. Испытание и 

сертификации электрооборудования на электромагнитную совместимость. Законодательство и 

нормативные акты в области ЭМС 
Раздел 2. Отклонения напряжения и частоты. 
Определение и допустимые значения отклонений напряжения и частоты. Причины 

возникновения отклонений 
Раздел 3. Колебания, провалы и импульсы напряжения. Временное перенапряжение. 



Определения величины и допустимые значения колебаний, провалов и импульсов напряжения. 

Характеристики провалов напряжения в электрических сетях напряжением 6-10 кВ.  
Раздел 4. Временное перенапряжение. 
Значения напряжений грозовых и коммутационных импульсов, а также коэффициентов 

временных перенапряжений в точках общего присоединения 
Раздел 5. Несинусоидальность напряжения. 
Определение и допустимые значения коэффициента искажения синусоидальности кривой 

напряжения и коэффициентов гармонических составляющих напряжения 
Раздел 6. Несимметрия напряжения. 
Определение и допустимые значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и 

нулевой последовательностям 
Раздел 7. Влияние качества электроэнергии на работу электроприѐмников и аппаратов 
Зависимость величины дополнительных потерь и сроков службы электрооборудования от 

показателей качества электроэнергии 
Раздел 8. Способы и средства повышения качества электроэнергии. 
Рационализация электроснабжения, улучшение структуры 1УР СЭС, использование устройств 

коррекции качества электроэнергии. Использование схемных решений для повышения качества 

электроэнергии 
 
 
 
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 

 Знать:          

1 
- основы испытания и сертификации 

электрооборудования на электромагнитную 

совместимость 
- электрооборудования на электромагнитную 

совместимость 
 

+      + + 

2 
- методики оценки показателей 

качества электроэнергии 
 

 + + + + +   

 Уметь:          

1 
рассчитывать показатели качества электроэнергии при 

различных условиях эксплуатации 

электрооборудования 

 + + + + +   

2 
определять условия обеспечения качества 

электроэнергии в точках подключения 

электротехнологических установок к СЭС 

 + + + + + + + 

3 
выявлять электромагнитные помехи, их источники и 

виды распространения 
 

+      + + 

4 
определять мероприятия, повышающие качество 

электроэнергии 
 

      + + 

 Владеть:          

1 
- современными нормативными документами по 

обеспечению качества электроэнергии 
 

+      + + 

2 

- методиками расчета показателей качества 

электроэнергии 
 

 + + + + +   

 
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 

Раздел 

6 

Раздел 

7 

Раздел 

8 

1 

ПК-4 Способен 

обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике 

ПК-4.1. Демонстрирует знания 

технических характеристик, 

конструктивных особенностей, 

режимов работы и правил 

эксплуатации 
электротехнического 

оборудования 
 

 + + + + +   

ПК-4.2. Демонстрирует умение 

определять корректирующие 

мероприятия для снижения рисков 

нештатных и аварийных ситуаций в 

системе электроснабжения 

объектов 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 2 Расчет параметров отклонения напряжения и частоты 4 

2 Раздел 3 Расчет параметров колебаний напряжения 4 

3 Раздел 4 Расчет параметров перенапряжений 4 

4 Раздел 5 Расчет параметров несинусоидальности напряжения 4 

5 Раздел 6 Расчет параметров несимметрии напряжения 4 

6 
Раздел 7 Снижение срока службы электрооборудования при 

работе в неблагоприятной ЭМО 

5 

7 Раздел 8 Выбор устройств для улучшения ЭМО 5 

 
 

8.2. Лабораторные занятия 

Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

 

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 сдаче зачета (8 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, 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 не предусмотрен 

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. 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. 

Организация лабораторного практикума 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

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 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 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

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 

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 

Дьяков А.Ф. Электромагнитная совместимость и 

молниезащита: Учеб. Для ВУЗов. – М.: Издат. дом 

МЭИ, 2009. – 413с. 

Библиотека НИ РХТУ  

 
Да 

Исаев А.С., Ползиков М.Н. Курс лекций по 

дисциплине «Электромагнитная совместимость». 

Сайт НИ РХТУ  

http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=9

77 

Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспеченност

ь 

ГОСТ Р54149-2010 «Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего 

назначения». – М.: Издательство стандартов, 2013. 

Сайт НИ РХТУ  

http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=9

77 

Да 

Ползиков М.Н. Электромагнитная совместимость: 

метод. указ. по практич. занятиям и контр. работам. 

– Новомосковск (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)), 

2013. – 27 с. 

Библиотека НИ РХТУ  

 

Сайт НИ РХТУ  

http://moodle.nirhtu.ru/enrol/index.php?id=977 

Да 

Дьяков А.Ф., Максимов Б.К., Борисов Р.К., Кужекин 

И.П. Электромагнитная совместимость и 

молниезащита в электроэнергетике. Учеб. Для 

ВУЗов. – М.: Издат. дом МЭИ, 2016. – 413с. 

ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/book/72336 
Да 

Молошная Е.С., Фоменко О.В. Электромагнитная 

совместимость: учебно-практическое пособие к 

проведению практических занятий по курсу 

«Электромагнитная совместимость в 

электроэнергетике». Национальный 

исследовательский ядерный университет «МФИИ», 

2012. – 32с. 

ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/book/75750 

 

Да 

 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

Электронные библиотечные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. ЭБС ««Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 

33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.) - 
https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г. 

Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244 от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) 

- https://www.studentlibrary.ru/ 
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/75750


 

12.3 Программное обеспечение 

 

1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 
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)) 

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

бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Электромагнитная совместимость» 

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 (307, Тульская 

область, Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица Трудовые 

Резервы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. (229, Тульская 

область, Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица Трудовые 

Резервы, дом 29/19 ) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций 

обучающихся 

Тульская область, Новомосковский 

район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника  

приспособлено 



Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Тульская область, Новомосковский 

район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника  

приспособлено 

Аудитория для самостоятельной работы 

студентов (229) 

Тульская область, Новомосковский 

район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт 
и памятью на жестком диске 8 Гбайт (8 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-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника  

Принтер лазерный 

приспособлено 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Тульская область, Новомосковский 
район, г. Новомосковск, улица 

Трудовые Резервы, дом 29/19 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 

Средства (приборы, стенды), необходимые для 

проведения профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

 

ЛВС каф. ЭПП (8 компьютеров, лазерный принтер) c возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, с доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор с возможностью просмотра презентаций. 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Раздел 1. Введение. Общие 

сведения. 
Знает: 

основы испытания и сертификации 

электрооборудования на электромагнитную 

Умеет:  
выявлять электромагнитные помехи, их 

источники и виды распространения 
Владеет: 

- современными нормативными документами по 

обеспечению качества электроэнергии 
 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Раздел 2. Отклонения 

напряжения и частоты. 

 

Знает: 

методики оценки показателей качества 

электроэнергии 
Умеет: 

рассчитывать показатели качества 

электроэнергии при различных условиях 

эксплуатации электрооборудования 
определять условия обеспечения качества 

 

Устный опрос 

Практические занятия 

 



 электроэнергии в точках подключения 

Владеет: 

- методиками расчета показателей качества 

электроэнергии 
 

Раздел 3. Колебания, провалы и 

импульсы напряжения. 

Временное перенапряжение. 
 

Знает: 

- методики оценки показателей качества 

электроэнергии 
Умеет: 

рассчитывать показатели качества 

электроэнергии при различных условиях 

эксплуатации электрооборудования 
определять условия обеспечения качества 

электроэнергии в точках подключения 

Владеет: 

- методиками расчета показателей качества 

электроэнергии 
 

 

Устный опрос 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Временное 

перенапряжение. 
 

Знает: 

методики оценки показателей качества 

электроэнергии 
Умеет: 

рассчитывать показатели качества 

электроэнергии при различных условиях 

эксплуатации электрооборудования 
определять условия обеспечения качества 

электроэнергии в точках подключения 

Владеет: 

- методиками расчета показателей качества 

электроэнергии 
 

 

Устный опрос 

Практические занятия 

 

 

 

 

Раздел 5. Несинусоидальность 

напряжения. 
 

Знает: 

методики оценки показателей качества 

электроэнергии 
Умеет: 

рассчитывать показатели качества 

электроэнергии при различных условиях 

эксплуатации электрооборудования 
определять условия обеспечения качества 

электроэнергии в точках подключения 

Владеет: 

- методиками расчета показателей качества 

электроэнергии 
 

 

Устный опрос 

Практические занятия 

 

 

 

 

Раздел 6. Несимметрия 

напряжения. 
 

Знает: 

методики оценки показателей качества 

электроэнергии 
Умеет: 

рассчитывать показатели качества 

электроэнергии при различных условиях 

эксплуатации электрооборудования 
определять условия обеспечения качества 

Устный опрос 

Практические занятия 

 

 

 



 электроэнергии в точках подключения 

Владеет: 

- методиками расчета показателей качества 

электроэнергии 
 

Раздел 7. Влияние качества 

электроэнергии на работу 

электроприѐмников и аппаратов 
 

Знает: 

основы испытания и сертификации 

электрооборудования на электромагнитную 

Умеет: 

определять условия обеспечения качества 

электроэнергии в точках подключения выявлять 

электромагнитные помехи, их источники и виды 

распространения 
определять мероприятия, повышающие качество 

электроэнергии 
Владеет: 

- современными нормативными документами 

по обеспечению качества электроэнергии 
 

 

Устный опрос 

Практические занятия 

  

 

 

Раздел 8. Способы и средства 

повышения качества 

электроэнергии. 
 

Знает: 

основы испытания и сертификации 

электрооборудования на электромагнитную 

Умеет: 

определять условия обеспечения качества 

электроэнергии в точках подключения выявлять 
электромагнитные помехи, их источники и виды 

распространения 
определять мероприятия, повышающие качество 

электроэнергии 
Владеет: 

- современными нормативными документами 

по обеспечению качества электроэнергии 
 

 

Устный опрос 

Практические занятия 

 

 

 

 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 Электромагнитная совместимость 
 

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 реализуется как обязательная дисциплина в рамках в части, формируемой участниками 

профессиональных отношений,  обязательной части ООП (Б1.В.06). 

Дисциплина базируется на курсах дисциплин: «Надежность электроснабжения» и является основой для дисциплин: 

«Эксплуатация систем электроснабжения», «Электрические станции и подстанции», «Техника высоких напряжений», 

«Электроснабжение», «Потребители и режимы потребления», «Менеджмент в энергохозяйстве» и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование способности к решению задач в области организации 

и нормирования труда и готовности к оценке основных производственных фондов 

Задачи преподавания дисциплины: 

 изучение методов и особенностей оценки электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики; 
 изучение классификации электромагнитных помех, их источников и видов распространения; 
 изучение условий обеспечения качества электроэнергии в точках подключения электротехнологических 

установок к СЭС; 
 изучение основ испытания и сертификации электрооборудования на электромагнитную совместимость; 
 изучение нормативно-технической документации по обеспечению норм качества  электрической 

энергии. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Общие сведения. 
Классификации электромагнитных помех. Основные источники помех. Нормы качества  электрической 

энергии и область их применения в системах электроснабжения. Испытание и сертификации 

электрооборудования на электромагнитную совместимость. Законодательство и нормативные акты в области 

ЭМС 
Раздел 2. Отклонения напряжения и частоты. 
Определение и допустимые значения отклонений напряжения и частоты. Причины возникновения 

отклонений 
Раздел 3. Колебания, провалы и импульсы напряжения. Временное перенапряжение. 
Определения величины и допустимые значения колебаний, провалов и импульсов напряжения. 

Характеристики провалов напряжения в электрических сетях напряжением 6-10 кВ.  
Раздел 4. Временное перенапряжение. 
Значения напряжений грозовых и коммутационных импульсов, а также коэффициентов временных 

перенапряжений в точках общего присоединения 
Раздел 5. Несинусоидальность напряжения. 
Определение и допустимые значения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения и 

коэффициентов гармонических составляющих напряжения 
Раздел 6. Несимметрия напряжения. 
Определение и допустимые значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой 

последовательностям 
Раздел 7. Влияние качества электроэнергии на работу электроприѐмников и аппаратов 
Зависимость величины дополнительных потерь и сроков службы электрооборудования от показателей 

качества электроэнергии 
Раздел 8. Способы и средства повышения качества электроэнергии. 
Рационализация электроснабжения, улучшение структуры 1УР СЭС, использование устройств 

коррекции качества электроэнергии. Использование схемных решений для повышения качества электроэнергии 



5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

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 

Технологическая Химическое, 

химико-техно

логическое 

производство; 

Сквозные 

виды 

профессионал

ьной 

деятельности 

в 

промышленно

сти (в сфере 

организации и 

проведения 

научно-исслед

овательских и 

опытно-конст

рукторских 

работ в 

области 

химического и 

химико-техно

логического 

производства). 

ПК-4 Способен 

обеспечивать 

требуемые 

режимы и 

заданные 

параметры 

технологическог

о процесса по 

заданной 

методике 

ПК-4.1. Демонстрирует 

знания технических 

характеристик, 

конструктивных 

особенностей, режимов 

работы и правил 

эксплуатации 
электротехнического 

оборудования 
 

ПК-4.2. Демонстрирует 

умение определять 

корректирующие 

мероприятия для снижения 

рисков нештатных и 

аварийных ситуаций в 

системе электроснабжения 

объектов 

профессиональной 

деятельности 
 

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-исследовательск

им и 

опытно-конструкторским 

разработкам», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 04.03.2014 № 121 н, 

Обобщенная трудовая 

функция. 

А. Проведение 

научно-исследовательск

их и 

опытно-конструкторских 

разработок по отдельным 

разделам темы. A/02.5. 

Осуществление 

выполнения 

экспериментов и 

оформления результатов 

исследований и 

разработок (уровень 

квалификации - 5).  

 



В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  
- основы испытания и сертификации электрооборудования на электромагнитную совместимость 
- методики оценки показателей качества электроэнергии 

Уметь: 
- рассчитывать показатели качества электроэнергии при различных условиях эксплуатации 

электрооборудования; 
- определять условия обеспечения качества электроэнергии в точках подключения 

электротехнологических установок к СЭС 
- выявлять электромагнитные помехи, их источники и виды распространения 
- определять мероприятия, повышающие качество электроэнергии 

Владеть: 
- современными нормативными документами по обеспечению качества электроэнергии 
- методиками расчета показателей качества электроэнергии 

 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 6 

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 занятия: 1,28 46,35 34,88 0 0 0 

Лекции 0,44 16 12 0 0 0 

Практические занятия (ПЗ) 0,83 30 20,5 0 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 0 0 0 

Контроль аттестации       

Самостоятельная работа 0,72 25,65 19,24 0 0 0 

Контактная самостоятельная работа 
0,72 

4,65 4,49 

0 0 0 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 

21 15,75 0 0 0 

Форма (ы) контроля: Зачет 

Экзамен  0 0 0 0 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 0 0 0 

0 

Подготовка к экзамену. 0 0 
0 

 

  



 
  





              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 уче-

том дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-

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

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 301; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3+) по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 144 от 28.02.2018  (далее – стандарт); 
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 Россий-ской Федерации 11 сентября 2020 г., реги-

страционный N 59778); 
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том чис-

ле 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 магистра-

туры 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 соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уро-

вень бакалавриата) по направлению подготовки 13.03.01 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 22.03.2018 г. N 50467) (далее – стандарт);;, рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Электроснабжение про-

мышленных предприятий 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 дистан-

ционных образовательных технологий полностью или частично. 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретиче-

ских положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.  
Задачи преподавания дисциплины: 

 приобретение знаний основ теории электромеханического преобразования энергии и физических основ рабо-

ты электрических машин; 
 приобретение знаний в видах электрических машин и их основных характеристик; 
 приобретение и формирование навыков в методах расчета, проектирования и конструирования электрических 

машин; 
 приобретение и формирование навыков проведения стандартных испытаний электрических машин; 
 приобретение и формирование навыков в методах анализа режимов работы электрических машин. 
  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина Б1.В.07 – «Электрические машины» относится к части формируемая участниками образова-

тельных отношений.  Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах базовых и вариативных дисциплин: «Математика», «Физика», «Электро-

техническое и конструкционное материаловедение», «Теоретические основы электротехники» и является основой 

для последующих дисциплин: «Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», 



«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Электроснабжение», «Эксплуатация систем 

электроснабжения», «Электротехнологические установки и типовой электропривод» и для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достиже-

ния: 
 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Задача профессиональ-

ной деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание (профессиональный 

стандарт, анализ опыта) Обоб-
щенные трудовые функции 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 

 Расчет показате-

лей функциониро-
вания технологи-

ческого оборудо-
вания объектов 

ПД;  
 Расчет и ведение 

режимов работы 

технологического 

оборудования 
объектов ПД. 

 Расчет электриче-
ских параметров и 

характеристик 

электротехниче-
ского оборудова-

ния объектов ПД 

электрические 

машины, транс-
форматоры, элек-

тромеханические 

комплексы и си-
стемы, включая их 

управление и регу-

лирование 

ПК-5 
Способен управлять 
режимами работы 

объектов профессио-

нальной деятельности 

ПК-5.2  
Демонстрирует умение выбирать 
электротехническое оборудование 

необходимого типа и параметров, 

включая использование его управ-
ляющих воздействий на режимы 

СЭС; 

Анализ требований к профессио-

нальным компетенциям, предъ-
являемым к выпускникам 

направления подготовки на рын-

ке труда, обобщение зарубежно-
го опыта, проведения консульта-

ций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей 
отрасли, в которой востребованы 

выпускники в рамках направле-

ния подготовки.  
 

Профессиональный стандарт 

27.102 «Специалист по обеспе-
чению металлургического про-

изводства электроэнергией», 

утверждѐнный приказом Минтр-
уда России от 17 апреля 2018 г. 

№ 242н,) (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации 10 мая 2018 

года, регистрационный N 51037). 

 
В Организация эксплуатации, 

обслуживания и ремонтов обо-

рудования сетей и подстанций 
металлургического производства 

(уровень квалификации - 6). 

ПК-6 
Способен участвовать 

в разработке отдель-

ных разделов при 

проектировании объ-
ектов профессиональ-

ной деятельности 

ПК-6.1  
Знает правила подготовки разде-

лов проектной документации на 

основе типовых технических ре-

шений; взаимосвязь задач проек-
тирования и эксплуатации объек-

тов профессиональной деятельно-
сти;  
ПК-6.3 
Владеет составлением конкурент-
но-способных вариантов; обосно-

ванием выбора целесообразного 

решения построения объектов 
профессиональной деятельности. 

Обосновывает выбор целесообраз-

ного технического решения 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 виды электрических машин и их основные характеристики; 
 эксплуатационные требования к различным видам электрических машин; 
 порядок подготовки документации при проектировании электрических машин; 
 эксплуатационные требования к различным видам электрических машин. 

Уметь: 
 применять, эксплуатировать и производить выбор электрических машин; 
 формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде научно-

технического отчета с его публичной защитой; 
 производить выбор электрических машин в соответствии с техническим заданием;. 

Владеть: 
 навыками проведения стандартных испытаний электрических машин; 
 навыками исследовательской работы; 
 методами анализа режимов работы электрических машин. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Семестр 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 6 216 162    

Контактная работа - аудиторные занятия:  73,6 55,1  16 12 

Лекции  36 27    

Практические занятия (ПЗ)  0 0    



Лабораторные работы (ЛР)  36 27  16 12 

Контроль: экзамен  0,6 0,45    

Консультации  1 0,75    

Самостоятельная работа  97,7 73,3    

Контактная самостоятельная работа  (текущие кон-

сультации)  1,6 1,2 

   

Курсовой проект  60 45    

Проработка лекционного материала  18,1 13,6    

Подготовка к лабораторным занятиям  18 13,5    

Форма (ы) контроля: Экзамен, КП 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Разделы дисциплины и виды  
 

  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 
Введение к электромеханику и 

задачи дисциплины 
3 

 
2 

   
 

 
1 

2 Трансформаторы 30  8    14 7 8 

3 
Общие вопросы машин перемен-
ного тока 

12  4 
   

  8 

4 Асинхронные машины 73,7  8    6 3 57,7 
5 Синхронные машины 26  8    8 3 10 
6 Машины постоянного тока 24  6    8 3 12 
 Проверка КП/КР 28         
 Контроль 44,7         
 Консультация  перед экзаменом  1         
 Вид аттестации (экзамен, КП)          
 Всего 216  36    36 16 97,7 

 
6.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Введение к электромеханику и задачи дисциплины 
2. Трансформаторы 
3. Общие вопросы машин переменного тока 
4. Асинхронные машины 
5. Синхронные машины 
6. Машины постоянного тока 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 2 3 4 5 6 
 Знать:       
1 виды электрических машин и их основные характеристи-

ки; + +     

2 эксплуатационные требования к различным видам элек-

трических машин; 
  + + + + 

3 порядок подготовки документации при проектировании 

электрических машин;    +   

4 эксплуатационные требования к различным видам элек-

трических машин. 
  + + + + 

 Уметь:       
1 применять, эксплуатировать и производить выбор элек-

трических машин;    +   

2 формировать законченное представление о принятых 

решениях и полученных результатах в виде научно-
технического отчета с его публичной защитой; 

  + + + + 

3 производить выбор электрических машин в соответствии 

с техническим заданием;. 
 +     

 Владеть:       
1 навыками проведения стандартных испытаний электриче-

ских машин;   + + + + 

2 навыками исследовательской работы;  +     
3 методами анализа режимов работы электрических машин. + +     
 
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 

1 

ПК-5 
Способен управлять режимами 
работы объектов профессиональ-

ной деятельности 

ПК-5.2  
Демонстрирует умение выбирать 
электротехническое оборудование 

необходимого типа и параметров, 

включая использование его управ-
ляющих воздействий на режимы 

СЭС; 

+ + + + + + 

2 

ПК-6 
Способен участвовать в разработке 
отдельных разделов при проекти-

ровании объектов профессиональ-

ной деятельности 

ПК-6.1  
Знает правила подготовки разделов 
проектной документации на основе 

типовых технических решений; 

взаимосвязь задач проектирования 
и эксплуатации объектов профес-

сиональной деятельности;  

  + +   

3 

ПК-6.3 
Владеет составлением конкурент-

но-способных вариантов; обосно-

ванием выбора целесообразного 
решения построения объектов про-

фессиональной деятельности. 
Обосновывает выбор целесообраз-

ного технического решения 

+ + + + + + 

 
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 дис-

циплине «Электроснабжение», позволяет освоить методы экспериментальных исследований, технику ла-

бораторных работ,  
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Часы 

1 2 
Исследование двухобмоточного трехфазного трансформатора при холостом ходе и 

коротком замыкании 
6 

2 2 Исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов 8 
3 4 Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 6 
4 5 Исследование синхронного генератора 8 
5 6 Исследование двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением 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, 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 по материалу лекционного курса; 
 подготовку к сдаче экзамена (5 семестр) и курсового проекта (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 пройденно-

го материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями 

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

ми рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографи-

ческих данных источника. 
 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являюще-

гося неотъемлемой 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» устанавливает-

ся продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 акаде-



мических 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 полу-

чении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учиты-

ваются 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 примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образова-

тельные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоя-

тельной 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 потреб-

ностей работодателей). 
 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисци-

плины. 
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 матери-

ала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия 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 лаборатор-

ных 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 ак-

тивную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом реко-

мендованной по данной теме литературы; 
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннота-

ции и конспекты наиболее важных моментов; 
 самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 
 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
11.6. Курсовой проект 
В процессе изучения курса Электрические машины студент получает задание на проектирование асин-

хронного электродвигателя (параметры индивидуальны). В курсовом проекте на базе серийных электродвигателей 

мощностью до 400 кВт класса напряжения 220, 380, 660 В проводится выбор основных размеров электродвигателя, 

расчет пазов статора и ротора, определение потерь и расчет рабочих характеристик. Расчеты предусматривают 

обязательное применение ЭВМ при определении размеров пазов статора, коэффициента заполнения паза и расчете 

рабочих характеристик. Пример расчета и варианты заданий приводятся в методических указаниях. 
. 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  



1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами со-

временной науки и практики; научиться применять полученные знания для защиты основных изоляционных кон-

струкциях от перенапряжений, проведения испытаний на измерительной аппаратуре высокого напряжения.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые каче-

ства 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 ос-

новную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое пони-

мание.  
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 (по-

рицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им органи-

зовать 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 изуче-

ния 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 прибо-

ров, компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изуче-

ния по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использова-

нии 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, кон-

трольные коллоквиумы или контрольные работы. 
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения матери-

ала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требова-

ниям: 
- 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 деятельно-

стью 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 обуче-

ния. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, ар-

гументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание кри-

териев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освое-

нии дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных 

работ 
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 безопасно-

сти работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готов-

ности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлены  

схемы и таблицы для записи результатов (в случае необходимости); 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учеб-

нике, умение работать с оборудованием; 



в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной 

работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудито-

рии, устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставля-

ется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим заня-

тия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в другое время на «дублерском» 

занятии во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, 

могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента(ов), код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
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 имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита». 
 
Правила ведения журнала преподавателя: 
1) выполненная работа отмечается в журнале, а так же в отчете по лабораторной работе (протоколе) студен-

та подписью преподавателя и простановкой даты. 
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. 

Если работа «защищена», делается отметка о защите. 
3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмот-

ренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных презента-

ций при чтении лекций, а также применение активных и интерактивных форм обучения при контактной работе со 

студентами. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; теорети-

ческая подготовка перед выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей про-

веркой правильности выполнения преподавателем; подготовку к контрольным пунктам. 
 

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 Электроснабжение. Каждый студент за один семестр должен выполнить 5 лабораторных работ.  
2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных посо-

бий, 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 достаточ-

но проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы, подробное описание лабораторной 

установки, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту воз-

можность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем го-

товности студента. 
    Студент не допускается к выполнению работы, если: 



а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что 

и каким методом 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), предо-

ставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим 

занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дуб-

лерском» 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. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента(ов), код учебной 

группы.  
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) правильности построения графиков, 
в) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавате-

ля: 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 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 обеспе-

чивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для организа-

ции 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 печат-

ных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, специализированные 

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к про-

фессиональным 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, представ-

лен в основной образовательной программе. 
 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 
О-1 Электрические машины [Текст] : учеб. для 

вузов: в 2-х томах. Т. 1 / Д. Э. Брускин, А. Е. Зо-

рохович, В. С. Хвостов. - 2-е доп. и перераб. изд. - 
М. : Высш. шк. , 1987. - 319 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-2 Электрические машины [Текст] : учеб. для 

вузов: в 2-х томах. Т.2 / Д. Э. Брускин, А. Е. Зоро-

хович, В. С. Хвостов. - 2-е доп. и перераб. изд. - 
М. : Высш. шк. , 1987. - 335 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

О-3 Электрические машины : уч. пос. / В. Я. Бес-

палов, Н. Ф. Котеленец. - М. : Академия, 2006. - 
313 с. - (Высшее профессиональное образование). 

- (в пер.) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 
Д-1 Электрические машины и трансформаторы  : 

учеб. для техн.: в 2 ч. ч.1. Машины постоянного 

тока и трансформаторы / М. М. Кацман. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк. , 1976. - 216 
с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-2 Электрические машины и трансформаторы : 

учеб. для техн.: в 2 ч. ч.2. Машины переменного 

тока / М. М. Кацман. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Высш. шк. , 1976. - 182 с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-3 Электромеханика: метод. указ. по лаборат. 
работам. Ч.1 . Трансформаторы и асинхронные 

двигатели / сост. Г. И. Бабокин, О. В. Филимонов, 

В. И. Шевченко. - Новомосковск : , 2011. - 130 с. - 
(ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомос-

ковский ин-т) 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/
mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3
%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0
%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0
%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B
8%D0%BD%D1%8B.pdf 

 

Д-4 Электрические машины: метод. указ. по лаб. 

раб. Ч.2 . Синхронные генераторы, генераторы и 

двигатели постоянного тока / сост. Г. И. Бабокин, 

О. В. Филимонов. - Новомосковск : 2013. - 92 с. - 
(ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Ново-

московский ин-т(филиал)) 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27284/
mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%A0
%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE
%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0
%B0%20%D1%872.pdf 
  

 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/25049/mod_resource/content/0/%D0%9C%D0%A3%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB.%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27284/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%A0%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%872.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27284/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%A0%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%872.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27284/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%A0%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%872.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27284/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%A0%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%872.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27284/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%A0%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%872.pdf


Д-5 Проектирование асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором: учеб. пособ. / сост. 

О. В. Филимонов. - Новомосковск :, 2012. - 96 с. - 
(ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Ново-

московский ин-т(филиал)) 

Библиотека НИ РХТУ  

 
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 № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-3.1-

3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.)  - https://e.lanbook.com/ 
2. 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. 
3. Образовательная платформа «Юрайт» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г., срок действия с 

16.03.2022 по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей. 
4. 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. 
5. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 11.06.2022). 
6. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 

порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.06.2022). 
7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/  

(дата обращения: 11.06.2022). 
8. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

11.06.2022). 
 
12.3 Программное обеспечение  
 

1.  MS Windows, MS Access, MS Visual Studio, MS Office 365A1, действует бессрочная лицензия по 

подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД пользователя: 000340011208DF77, 
идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД 
учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher educa-
tion ―Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia‖. 

2.  Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader явля-ются 

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

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4.  Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
5.  AutoCad лицензия. https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Электроснабжение» проводятся в форме ауди-

торных, 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 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 специаль-

ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы 

Приспособленность помеще-

ний для использования инва-

лидами и лицами с ограни-

ченными возможностями 
здоровья 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 
аудитория 125,  учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 
29/19) 

Учебные столы, стулья, (18 посадочных мест), доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 227)  

1-й этаж учебного корпуса, 
широкие дверные проемы 

https://urait.ru/
http://www.openet/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad


Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

аудитория 117 учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Учебные столы, стулья, (24 посадочных места), доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 227)  

1-й этаж учебного корпуса, 
широкие дверные проемы 

Аудитории для групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, аудитория 117 
учебный корпус №1 (ул. 

Трудовые 
резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Учебные столы, стулья, (24 посадочных места), доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 227)  

1-й этаж учебного корпуса, 
широкие дверные проемы 

Помещение для 

самостоятельной работы 
студентов, аудитория 219 

учебный корпус №1 (ул. 

Трудовые 
резервы/Комсомольская, 

29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на жест-

ком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью просмотра видеоматериалов и пре-
зентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и инфор-

мационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 227) 
Принтер лазерный, Сканер 

специализированные кабине-

ты для самостоятельной и 
индивидуальной работы, 

оснащенные ПК  

Аудитория для проведения 
лабораторных занятий..ауд 

117 (корпус 1) 

Учебные столы, стулья, (24 посадочных места), доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 227)  
6 универсальных учебных стендов 1-й этаж учебного корпуса, 

широкие дверные проемы 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудио-

визуальные 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 курса-

ми Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор  
 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы контроля и оцен-

ки 
Введение к электромеханику и задачи 
дисциплины 

Знать: 
виды электрических машин и их основные характеристики  
эксплуатационные требования к различным видам электри-

ческих машин 
эксплуатационные требования к различным видам электри-

ческих машин 
Уметь 
применять, эксплуатировать и производить выбор электри-

ческих машин 
производить выбор электрических машин в соответствии с 
техническим заданием 
навыками проведения стандартных испытаний электриче-

ских машин 
методами анализа режимов работы электрических машин 
Владеть 
навыками проведения стандартных испытаний электриче-
ских машин 
методами анализа режимов работы электрических машин 

Устный опрос 
Тестирование  

Трансформаторы Знать: 
виды электрических машин и их основные характеристики  
эксплуатационные требования к различным видам электри-

ческих машин 
эксплуатационные требования к различным видам электри-
ческих машин 
Уметь 
применять, эксплуатировать и производить выбор электри-

ческих машин 
производить выбор электрических машин в соответствии с 
техническим заданием 
навыками проведения стандартных испытаний электриче-

ских машин 
методами анализа режимов работы электрических машин 
Владеть 
навыками проведения стандартных испытаний электриче-

Выполнение и защита лабораторной 
работы №1 
Выполнение и защита лабораторной 

работы №2 



ских машин 
методами анализа режимов работы электрических машин 

Общие вопросы машин переменного тока Знать: 
виды электрических машин и их основные характеристики  
эксплуатационные требования к различным видам электри-

ческих машин 
эксплуатационные требования к различным видам электри-
ческих машин 
порядок подготовки документации при проектировании 

электрических машин 
Уметь 
применять, эксплуатировать и производить выбор электри-

ческих машин 
производить выбор электрических машин в соответствии с 

техническим заданием 
навыками проведения стандартных испытаний электриче-
ских машин 
методами анализа режимов работы электрических машин 
формировать законченное представление о принятых реше-
ниях и полученных результатах в виде научно-технического 

отчета с его публичной защитой 
Владеть 
навыками проведения стандартных испытаний электриче-

ских машин 
методами анализа режимов работы электрических машин 
навыками исследовательской работы 

Устный опрос 
Тестирование 

Асинхронные машины Знать: 
виды электрических машин и их основные характеристики  
эксплуатационные требования к различным видам электри-

ческих машин 
эксплуатационные требования к различным видам электри-
ческих машин 
порядок подготовки документации при проектировании 

электрических машин 
Уметь 
применять, эксплуатировать и производить выбор электри-

ческих машин 
производить выбор электрических машин в соответствии с 

техническим заданием 
навыками проведения стандартных испытаний электриче-
ских машин 
методами анализа режимов работы электрических машин 
формировать законченное представление о принятых реше-
ниях и полученных результатах в виде научно-технического 

отчета с его публичной защитой 
Владеть 
навыками проведения стандартных испытаний электриче-

ских машин 
методами анализа режимов работы электрических машин 
навыками исследовательской работы 

Выполнение и защита лабораторной 
работы №3 
Выполнение и защита курсового про-

екта 

Синхронные машины Знать: 
виды электрических машин и их основные характеристики  
эксплуатационные требования к различным видам электри-

ческих машин 
эксплуатационные требования к различным видам электри-
ческих машин 
Уметь 
применять, эксплуатировать и производить выбор электри-
ческих машин 
производить выбор электрических машин в соответствии с 

техническим заданием 
навыками проведения стандартных испытаний электриче-

ских машин 
методами анализа режимов работы электрических машин 
Владеть 
навыками проведения стандартных испытаний электриче-

ских машин 
методами анализа режимов работы электрических машин 

Выполнение и защита лабораторной 

работы №4 

Машины постоянного тока Знать: 
виды электрических машин и их основные характеристики  
эксплуатационные требования к различным видам электри-
ческих машин 
эксплуатационные требования к различным видам электри-

ческих машин 
Уметь 
применять, эксплуатировать и производить выбор электри-

ческих машин 
производить выбор электрических машин в соответствии с 

Выполнение и защита лабораторной 

работы №5 



техническим заданием 
навыками проведения стандартных испытаний электриче-

ских машин 
методами анализа режимов работы электрических машин 
Владеть 
навыками проведения стандартных испытаний электриче-

ских машин 
методами анализа режимов работы электрических машин 

 
  



Приложение 1  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 Электрические машины 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  6/216 Форма промежуточного контроля: экзамен, КП. Дисциплина 

изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.07 – «Электрические машины» относится к части формируемая участниками образова-

тельных отношений.  Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретиче-

ских положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.  
Задачи преподавания дисциплины: 

 приобретение знаний основ теории электромеханического преобразования энергии и физических основ рабо-

ты электрических машин; 
 приобретение знаний в видах электрических машин и их основных характеристик; 
 приобретение и формирование навыков в методах расчета, проектирования и конструирования электрических 

машин; 
 приобретение и формирование навыков проведения стандартных испытаний электрических машин; 
 приобретение и формирование навыков в методах анализа режимов работы электрических машин. 

 
4. Содержание разделов дисциплины 

7. Введение к электромеханику и задачи дисциплины 
8. Трансформаторы 
9. Общие вопросы машин переменного тока 
10. Асинхронные машины 
11. Синхронные машины 
12. Машины постоянного тока 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достиже-

ния: 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Задача профессиональ-

ной деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание (профессиональный 

стандарт, анализ опыта) Обоб-
щенные трудовые функции 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 

 Расчет показате-
лей функциониро-

вания технологи-

ческого оборудо-
вания объектов 

ПД;  
 Расчет и ведение 

режимов работы 

технологического 
оборудования 

объектов ПД. 
 Расчет электриче-

ских параметров и 

характеристик 

электротехниче-
ского оборудова-

ния объектов ПД 

электрические 

машины, транс-
форматоры, элек-

тромеханические 

комплексы и си-
стемы, включая их 

управление и регу-

лирование 

ПК-5 
Способен управлять 
режимами работы 

объектов профессио-

нальной деятельности 

ПК-5.2  
Демонстрирует умение выбирать 
электротехническое оборудование 

необходимого типа и параметров, 

включая использование его управ-
ляющих воздействий на режимы 

СЭС; 

Анализ требований к профессио-

нальным компетенциям, предъ-
являемым к выпускникам 

направления подготовки на рын-

ке труда, обобщение зарубежно-
го опыта, проведения консульта-

ций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей 
отрасли, в которой востребованы 

выпускники в рамках направле-

ния подготовки.  
 

Профессиональный стандарт 

27.102 «Специалист по обеспе-

чению металлургического про-

изводства электроэнергией», 
утверждѐнный приказом Минтр-

уда России от 17 апреля 2018 г. 

№ 242н,) (Зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации 10 мая 2018 

года, регистрационный N 51037). 
 

В Организация эксплуатации, 

обслуживания и ремонтов обо-
рудования сетей и подстанций 

ПК-6 
Способен участвовать 

в разработке отдель-

ных разделов при 
проектировании объ-

ектов профессиональ-

ной деятельности 

ПК-6.1  
Знает правила подготовки разде-

лов проектной документации на 

основе типовых технических ре-
шений; взаимосвязь задач проек-

тирования и эксплуатации объек-

тов профессиональной деятельно-
сти;  
ПК-6.3 
Владеет составлением конкурент-
но-способных вариантов; обосно-

ванием выбора целесообразного 

решения построения объектов 
профессиональной деятельности. 

Обосновывает выбор целесообраз-

ного технического решения 



металлургического производства 
(уровень квалификации - 6). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 виды электрических машин и их основные характеристики; 
 эксплуатационные требования к различным видам электрических машин; 
 порядок подготовки документации при проектировании электрических машин; 
 эксплуатационные требования к различным видам электрических машин. 

Уметь: 
 применять, эксплуатировать и производить выбор электрических машин; 
 формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде научно-

технического отчета с его публичной защитой; 
 производить выбор электрических машин в соответствии с техническим заданием;. 

Владеть: 
 навыками проведения стандартных испытаний электрических машин; 
 навыками исследовательской работы; 
 методами анализа режимов работы электрических машин. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Семестр 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 6 216 162    

Контактная работа - аудиторные занятия:  73,6 55,1  16 12 

Лекции  36 27    

Практические занятия (ПЗ)  0 0    

Лабораторные работы (ЛР)  36 27  16 12 

Контроль: экзамен  0,6 0,45    

Консультации  1 0,75    

Самостоятельная работа  97,7 73,3    

Контактная самостоятельная работа  (текущие кон-

сультации)  1,6 1,2 

   

Курсовой проект  60 45    

Проработка лекционного материала  18,1 13,6    

Подготовка к лабораторным занятиям  18 13,5    

Форма (ы) контроля: Экзамен, КП 

  



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
на 2022-2023 учебный год 

 
 
В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  
 
В перечень электронных библиотечных ресурсов (п. 12.2) вносятся следующие изменения: 
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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 обра-

зовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (За-

регистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467).; 
Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 авгу-

ста 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 маги-

стратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделее-

ва от 30.10.2019. 
Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиа-

ла) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 144 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50467), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Электроснабжение 

промышленных предприятий»  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 ди-

станционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины изучение основ оптимизации и ее применение с учетом специфических особенно-

стей систем электроснабжения, электроэнергетических систем. 
 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о месте теории оптимизации в проектировании и эксплуатации электрических систем, систем 

электроснабжения;  
- приобретение знаний о теоретических основах и математических моделях по формированию критериев оптимиза-

ции и ограничений;    
- приобретение знаний по основным группам методов оптимизации, и параметрах, влияющие на эффективность их 

применения; 
- формирование и развитие умений формировать целевую функцию и ограничения, формировать интегральные кри-

терии оптимизации в многокритериальных задачах; 
- формирование и развитие умений применять методы решения оптимизационных задач;   
- формирование и развитие умений применять стандартное программное обеспечение для решения задач оптимиза-

ции; 
- приобретение и формирование навыков выбора оптимальной структуры и параметров электрооборудования систем 

электроснабжения;  



- приобретение и формирование навыков по методам достижения оптимальных технико-экономических показателей 

системы электроснабжения при проектировании и эксплуатации. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.08. Оптимизация систем электроснабжения  относится к части, формируемая участниками об-

разовательных 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: 

"Высшая математика" (разделы "Дифференциальное исчисление", "Функции нескольких переменных"). 
Дисциплина является основой для последующей дисциплины "Электроснабжение".   

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
4.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

УК-1 
Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 
Выполняет поиск необ-

ходимой информации, еѐ 

критический анализ и 

обобщает результаты 

анализа для решения по-

ставленной задачи 

Знать: об особенностях поиска и изучения научно-
технической информации, методы критического анализа и 

обобщение результатов анализа для решения поставленной 

задачи 
Уметь: применять методики поиска, сбора, обработки ин-

формации, полученной из актуальных российских и зару-

бежных источников 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критическо-

го анализа и синтеза информации, методикой системного 

подхода для решения поставленных задач 
ПК-3 
Способен производить расче-

ты показателей функциони-

рования технологического 

оборудования и систем тех-

нологического оборудования 

для обеспечения оптималь-

ных параметров работы объ-

ектов профессиональной дея-

тельности 

ПК-3.3 
Владеет методами обес-

печения оптимальных па-

раметров работы объек-

тов профессиональной 

деятельности 

Знать: методы,  обеспечивающие оптимальные параметры  

работы  систем электроснабжения 
Уметь: обосновывать выбор метода,  обеспечивающего оп-

тимальные параметры  работы  систем электроснабжения 
Владеть: методами, обеспечивающими оптимальные пара-

метры электрооборудования 

ПК-8 
Способен принимать участие 

в оформлении технической 

документации на различных 

стадиях разработки проекта 

объектов 

ПК-8.1 
Знает типы схем, приме-

няемых в системах элек-

троснабжения и  особен-

ности их применения для 

различных потребителей 

Знать: нормативно-технические и нормативно-
методических документы,  в которых приводятся типы 

схем  применяемые в системах электроснабжения 
Уметь: работать с нормативно-техническими  и норматив-

но-методическими документами  с типами схем систем 

электроснабжения  
Владеть: навыками работы с нормативно-техническими  и 

нормативно-методическими документами   с типами схем 

систем электроснабжения 
ПК-8.2 
Умеет обосновывать тех-

нические решения и вы-

бирать технико-
экономически  целесооб-

разную  структуру  и  

схему систем электро-

снабжения, электротех-

ническое оборудование 

Знать: базовые понятия экономической теории, методику 

выбора технико-экономического наилучшего варианта 

электроэнергетического объекта 
Уметь: производить технико-экономическую оценку элек-

троэнергетического объекта; ориентироваться в современ-

ных рыночных отношениях в электроэнергетической от-

расли 
Владеть: методами расчета технико-экономических показа-

телей электроэнергетических объектов, методами оценки 

эффективности капитальных вложений 
ПК-8.3 
Владеет методами дости-

жения оптимальных тех-

нико-экономических по-

казателей системы элек-

троснабжения при проек-

тировании и эксплуата-

ции, навыками анализа и 

синтеза схем систем 

электроснабжения 

Знать: методы анализа и синтеза систем электроснабжения 
Уметь: составлять варианты систем электроснабжения  и 

рассчитывать технико-экономические показатели 
Владеть: опытом технико-экономических расчетов при 

проектировании, модернизации систем электроснабжения, 

составления технико-экономической документации 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  



Знать:  
- об особенностях поиска и изучения научно-технической информации, методы критического анализа и обобщение 

результатов анализа для решения поставленной задачи; 
- методы,  обеспечивающие оптимальные параметры  работы  систем электроснабжения; 
- нормативно-технические и нормативно-методических документы,  в которых приводятся типы схем  применяемые 

в системах электроснабжения; 
- базовые понятия экономической теории, методику выбора технико-экономического наилучшего варианта электро-

энергетического объекта; 
- методы анализа и синтеза систем электроснабжения. 

Уметь:  
- применять методики поиска, сбора, обработки информации, полученной из актуальных российских и зарубежных 

источников; 
- обосновывать выбор метода,  обеспечивающего оптимальные параметры  работы  систем электроснабжения; 
- работать с нормативно-техническими  и нормативно-методическими документами  с типами схем систем электро-

снабжения; 
- производить технико-экономическую оценку электроэнергетического объекта; ориентироваться в современных 

рыночных отношениях в электроэнергетической отрасли; 
- составлять варианты систем электроснабжения  и рассчитывать технико-экономические показатели. 

Владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой системного подхода 

для решения поставленных задач; 
- методами, обеспечивающими оптимальные параметры электрооборудования;  
- навыками работы с нормативно-техническими  и нормативно-методическими документами   с типами схем систем 

электроснабжения; 
- методами расчета технико-экономических показателей электроэнергетических объектов, методами оценки эффек-

тивности капитальных вложений; 
- опытом технико-экономических расчетов при проектировании, модернизации систем электроснабжения, состав-

ления технико-экономической документации. 
 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  180 ак.час или 5 зачетных единицы (з.е)   
 

Вид учебной работы 
Объем в том числе в форме практи-

ческой подготовки, 

з.е. акад. ч. астр. 

ч. 
з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 135    
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,87 67,3 50,48    

Лекции 0,94 34 25,50    
Практические занятия 0,44 16 12,00 0,11 4 3 
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 12,00 0,11 4 3 
 Контроль аттестации (Кат) 0,01 0,3 0,23    
Консультация 0,03 1 0,75    

Самостоятельная работа: 2,14 77 57,75    
Проработка лекционного материала 1,17 42 31,50    
Подготовка к практическим занятиям 0,44 16 12,00    
Подготовка к лабораторным  занятиям 0,53 19 14,25    

Контроль 0,99 35,7 26,78    
Форма (ы) контроля: Экзамен 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

 
№ 

п/п 
 

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 Общие сведения об оптимиза-

ции. 
4  

2 

 

 

 

 

 

2 

2 Метод золотого сечения 12  2  4    6 
3 Линейная оптимизация. 20  

4 
 

4 
 

2 
 

10 

4 Классический метод оптимиза-

ции. 
4  

2 
 

 
 

 
 

2 

5 Поисковые методы оптимиза-

ции. Методы нулевого порядка 
16  

4 
 

 
 

4 
 

8 

6 Методы первого порядка - гра-

диентные методы 
19  

2 
 

4 
 

1 
 

12 

7 Метод второго порядка. 4  2      2 
8 Ограничения в задачах оптими-

зации.  Учет ограничений в виде 

равенств. 

19  
4 

 
4 

 
1 

 
10 

9 Учет ограничений в виде нера-

венств. 
6  

2 
 

 
 

 
 

4 

10 Динамическое программирова-

ние 
4  

2 
 

 
 

 
 

2 

11 Системы автоматизированного 

проектирования (САПР).  
15  

2 
 

 
 

8 
 

5 

12 Многокритериальные задачи 

оптимизации. 
4  

2 
 

 
 

 
 

2 

13 Интегральные критерии опти-

мальности. 
4  

2 
 

 
 

 
 

2 

14 Математические модели: виды, 

требования, особенности в СЭС. 
12  

2 
 

 
 

 
 

10 

 Консультация перед экзаменом  1         
 Вид аттестации (экзамен)          
 Контроль аттестации 0,3         
 Подготовка к экзамену 35,7         
  

ИТОГО 
180 

 34  16  16  77 

 
 
6.2 Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 
Наименование  

раздела дисциплины Содержание раздела 

1 
Общие сведения об оп-

тимизации. 
Виды задачи управления в электроэнергетике. Понятие критерия качества управления, 

целевой функции. Постановка задачи оптимизации. Виды задач оптимизации. Свой-

ства целевой функции. 

2 
Метод золотого  
сечения 

Одномерные задачи оптимизации. Понятие золотого сечения.   Числа Фиббоначи. Ме-

тод золотого сечения. Табличная форма записи  метода золотого сечения. 

3 
Линейная  
оптимизация. 

Основные определения. Геометрическая иллюстрация задачи  линейной оптимизации. 

Симплекс алгоритм. Интерпретация результатов. Пример: оптимальное распределение 

мощности электростанций. 

4 

Классический метод 

оптимизации. 
Необходимое и достаточное условия существование экстремума нелинейной функции.  

Классический метод оптимизации, основанный на необходимом  условии существова-

ния экстремума. Пример: определение оптимального сечения проводника, экономиче-

ская плотность тока. 

5 
Поисковые методы оп-

тимизации. Методы 

нулевого порядка 

Параметры и классификация поисковых методов оптимизации нелинейной оптимиза-

ции.  Методы нулевого порядка: покоординатного изменения переменных, спирально-

го спуска, конфигураций. Симплекс метод  нелинейной оптимизации. 

6 
Методы первого по-

рядка - градиентные 

методы 

Понятие градиента-антиградиента. Градиентный метод с произвольным шагом.  Кор-

ректировка величины шага.  Градиентный метод с  оптимальным шагом (метод круто-

го спуска).  

7 
Метод второго поряд-

ка. 
Разложение функции в ряд Тейлора. Метод Ньютона. Пример: построение итерацион-

ной процедуры  по методу Ньютона для поиска оптимального размещения источника 

питания. 

8 

Ограничения в  
задачах оптимизации.  

Учет ограничений в 

виде равенств. 

Геометрическая иллюстрация ограничений. Принцип учета ограничений.  Физические 

основы ограничений в виде равенств в задачах электроэнергетики. Учет ограничений в 

виде равенств методом подстановки. Пример: оптимальная выработка реактивной 

мощности синхронным двигателем.  Учет ограничений в виде равенств методом не-

определенных множителей Лагранжа. Пример: оптимальное распределение мощности 

КБ высшего и низшего напряжения. 
9 Учет ограничений в Физические основы ограничений в виде неравенств в задачах электроэнергетики. 



виде неравенств. Ограничения на независимые и зависимые переменные в задаче оптимизации. Учет 

ограничений в виде неравенств методом штрафных функций. 

10 
Динамическое  
программирование 

Постановка задачи  динамического программирования. Принцип оптимальности Бел-

лмана. Алгоритм  решения задачи динамического программирования. Пример: про-

кладка кабельной трассы наименьшей длины в условиях поквартальной застройки. 

11 
Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания (САПР) 

Общие сведения о САПР. Понятие синтеза и анализа. Оптимальный синтез. Алгоритм 

САПР.  Особенности и характеристики современных САПР.  

12 
Многокритериальные 

задачи оптимизации. 
Оптимальный синтез объектов - многокритериальная оптимизация. Частные и инте-

гральные критерии оптимальности. Использование частных критериев в виде ограни-

чений. 

13 
Интегральные крите-

рии оптимальности. 
Построение интегральных критериев оптимизации. Аддитивный, мультипликативный, 

минимаксный критерий. Пример: использование частных и интегральных критериев 

оптимальности для составляющих приведенных затрат. 

14 
Математические моде-

ли: виды, требования, 

особенности в СЭС. 

Анализ объекта и математические модели объекта. Виды и свойства математических 

моделей. Требования и  способы получения к математических моделей. Пример: обла-

сти адекватности в координатах номинального напряжения и длины моделей ЛЭП. 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
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 Знать:                

1 об особенностях поиска и изучения научно-технической 

информации, методы критического анализа и обобщение 

результатов анализа для решения поставленной задачи; 

+              

2 методы,  обеспечивающие оптимальные параметры  работы  

систем электроснабжения; 
          +   + 

3 нормативно-технические и нормативно-методических до-

кументы,  в которых приводятся типы схем  применяемые в 

системах электроснабжения; 

+             + 

4 базовые понятия экономической теории, методику выбора 

технико-экономического наилучшего варианта электро-

энергетического объекта; 

             + 

5 методы анализа и синтеза систем электроснабжения.  + + + + + + + +      

 Уметь:                

1 применять методики поиска, сбора, обработки информации, 

полученной из актуальных российских и зарубежных ис-

точников; 

+              

2 обосновывать выбор метода,  обеспечивающего оптималь-

ные параметры  работы  систем электроснабжения; 
          +   + 

3 работать с нормативно-техническими  и нормативно-
методическими документами  с типами схем систем элек-

троснабжения; 

+             + 

4 производить технико-экономическую оценку электроэнер-

гетического объекта; ориентироваться в современных ры-

ночных отношениях в электроэнергетической отрасли; 

             + 

5 составлять варианты систем электроснабжения  и рассчи-

тывать технико-экономические показатели. 
 + + + + + + + +      

 Владеть:               

1 методами поиска, сбора и обработки, критического анализа 

и синтеза информации, методикой системного подхода для 

решения поставленных задач; 

+           + +  

2 методами, обеспечивающими оптимальные параметры 

электрооборудования;  
          +   + 

3 навыками работы с нормативно-техническими  и норматив-

но-методическими документами   с типами схем систем 

электроснабжения; 

+             + 

4 методами расчета технико-экономических показателей 

электроэнергетических объектов, методами оценки эффек-

тивности капитальных вложений; 

             + 

5 опытом технико-экономических расчетов при проектирова-

нии, модернизации систем электроснабжения, составления 

технико-экономической документации. 

 + + + + + + + +      



 
 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индика-

торами  их достижения: 
 

Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 
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УК-1 
Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 
Выполняет поиск необходимой информации, 

еѐ критический анализ и обобщает результа-

ты анализа для решения поставленной зада-

чи 

 
+ 

             

ПК-3 
Способен производить рас-

четы показателей функцио-

нирования технологического 

оборудования и систем тех-

нологического оборудования 

для обеспечения оптималь-

ных параметров работы объ-

ектов профессиональной де-

ятельности 

ПК-3.3 
Владеет методами обеспечения оптималь-

ных параметров работы объектов професси-

ональной деятельности 

          +   + 

ПК-8 
Способен принимать участие 

в оформлении технической 

документации на различных 

стадиях разработки проекта 

объектов 

ПК-8.1 
Знает типы схем, применяемых в системах 

электроснабжения и  особенности их приме-

нения для различных потребителей 

+             + 

ПК-8.2 
Умеет обосновывать технические решения и 

выбирать технико-экономически  целесооб-

разную  структуру  и  схему систем электро-

снабжения, электротехническое оборудова-

ние 

 +             

ПК-8.3 
Владеет методами достижения оптимальных 

технико-экономических показателей систе-

мы электроснабжения при проектировании и 

эксплуатации, навыками анализа и синтеза 

схем систем электроснабжения 

 + + + + + + + +   + +  

 
 
 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 
 

Тематический план практических занятий 
 

№ п/п 
№ раздела дисци-

плины 
 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

час. 

1 2 
 Метод золотого сечения. Выбор оптимальных параметров сети и пара-

метров режима.  
4 

2 3 
Симплекс-метод линейного программирования. Выбор оптимальной 

конфигурации распределительной сети. 
4 

3 6 
Градиентный метод с произвольным и оптимальным шагом. Оптималь-

ное размещение источника питания. 4 

4 8 
Учет ограничений в виде равенств. Оптимальное размещение компенси-

рующих устройств в СЭС предприятия. 
4 

 
8.2. Лабораторные занятия 

 
№ п/п 

№ раздела дисципли-

ны 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкость 
час. 

1. 5 
Поисковые методы оптимизации. Методы нулевого порядка. 

4 

2 3,6,8 
Использование функции "Поиск решения" Exel MS для решения задач 

оптимизации 
4 

5. 11 
Синтез и анализ районной распределительной сети. Автоматизация ана-

лиза параметров установившихся режимов и синтез оптимальной сети. 8 

 



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 ба-

захWeb 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 в 6 семестре. 
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 ра-

боте с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязатель-

ным фиксированием библиографических данных источника. 
 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – фонда оценочных средств. 

 
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 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. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и 

формах, установленных локальным актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по от-

дельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся, при реализации образовательных про-

грамм высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском ин-

ституте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

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. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечи-

вается 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 деятельно-

сти 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 (учебни-

кам, 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 семинарских (практических) занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также выполнение практических заданий разбор примеров при контактной рабо-

те. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствую-

щим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом выполнения заданий. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос; 
- выполнение расчетного графического задания (РГЗ). 

11.4. 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 занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен» в освоении материала! 
 
11.5. 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 са-

мостоятельную 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. 
 
11.6. 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 по монтажу и наладке систем электро-

снабжения. 
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 годичное. 
3. Обучение должно быть 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 стиму-

лирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может при-

меняться 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 проведении 

занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия и 

т.п.. 



9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по раз-

делам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала ме-

тодом 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, 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 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, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных работ. 
2. 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. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлен протокол 

работы; 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 

методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, устраняя 

допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной 

подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
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.  
 
По подготовке к лабораторному практикуму 
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, сценарий проведения 

лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту 

возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
 Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 



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 во время, указанное ведущим 

преподавателем. 
 
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. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающих-

ся 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 социокультур-

ной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-

тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специ-

альных 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 сту-

дентов 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 нару-

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может про-

водиться 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 

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 литера-

туры. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в 

основной образовательной программе. 

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

циплины  

 
а) основная литература 



 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе-

ченность 

Есипов Б. Методы исследования операций. 

Издание второе, исправленное и дополнен-

ное. СПб.: Издательство "Лань", 2013, 304 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
30 экз Да 

Измаилов, А. Ф. Числен-

ные методы оптимизации [Текст] / А. Ф. Из-

маилов, М. В. Солодов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 320 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
30 экз 

Да 

 
б) дополнительная литература 
 

Основная литература Режим доступа 
Обеспе-

ченность 

Жилин Б. В. Оптимизационные методы при 

проектировании систем электроснабжения 

[Текст] = № 228 : метод. указ. / Б. В. Жилин , 

А. С. Исаев, Н. Д. Майорова. - Новомосковск 

: [б. и.], 2008. - 40 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ 

им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-
т(филиал))     

Библиотека НИ РХТУ 
30 экз 

 
Да 

Пантелеев, А.В. Методы оптимизации в при-

мерах и задачах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Пантелеев, Т.А. Лето-

ва. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2015. — 512 с. 

https://e.lanbook.com/book/67460 Да 

 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
Электронные библиотечные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные 

ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. ЭБС ««Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г.; договор № 33.03-Р-

3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022г.) - https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г. Срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» (договор № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ИКЗ 221770707263777070100100120015811244 

от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г.) - https://www.studentlibrary.ru/ 
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 
12.3 Программное обеспечение 

 
1. Операционная система Microsoft 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. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office 365A1 - 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)) 
3. Архиватор 7zip -  распространяется под лицензией GNU LGPL license 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC, мобильное приложение Acrobat Reader - бесплатные 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) 
6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Оптимизация систем  электроснабжения» прово-

дятся в форме аудиторных, практических занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные до-

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%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%20%D0%91.%D0%92.


ступом 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 по-

мещений для самостоятельной работы, кол-во 

посадочных мест 

Приспособленность по-

мещений для использо-

вания инвалидами и ли-

цами с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 
Лекционная аудитория 125 (Тульская 

область, Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица Трудовые Резер-

вы, дом 29/19) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-

ное хранение в ауд. 125), 18 посадочных мест 

приспособлено (аудито-

рия на 1 этаже) 

Аудитория для практических и лабо-

раторных занятий, групповых и 

индивидульных консультаций, 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 222, 229 
(Тульская область, Новомосковский 

район, г. Новомосковск, улица Трудо-

вые Резервы, дом 29/19)  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоян-

ное хранение в ауд. 227) 24 посадочных места. 

 

Аудитория для самостоятельной рабо-

ты студентов 219 Тульская область, 

Новомосковский район, г. Новомос-

ковск, улица Трудовые Резервы, дом 

29/19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 

512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт 

(2 шт.) с возможностью просмотра видеомате-

риалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным обра-

зовательным и информационным ресурсам, базе 

данных электронного каталога НИ РХТУ, си-

стеме управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. Принтер ла-

зерный. Сканер. 24 посадочных места. 

 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования ауд. 224а   (Тульская 

область, Новомосковский район, г. 

Новомосковск, улица Трудовые Резер-

вы, дом 29/19) 

Средства (приборы, стенды), необходимые для 

проведения профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные заня-

тия 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. 
 

13.2. 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 Novomos-
kovsk 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)) 
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 мате-

риалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел дисциплины Основные показатели оценки 
Формы и мето-

ды контроля 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
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


оценки* 
Общие сведения об опти-

мизации. 
Знать: 
об особенностях поиска и изучения научно-технической информации, мето-

ды критического анализа и обобщение результатов анализа для решения по-

ставленной задачи; 
методы,  обеспечивающие оптимальные параметры  работы  систем элек-

троснабжения; 
нормативно-технические и нормативно-методических документы,  в кото-

рых приводятся типы схем  применяемые в системах электроснабжения; 
базовые понятия экономической теории, методику выбора технико-
экономического наилучшего варианта электроэнергетического объекта; 
методы анализа и синтеза систем электроснабжения 
Уметь: 
применять методики поиска, сбора, обработки информации, полученной из 

актуальных российских и зарубежных источников; 
обосновывать выбор метода,  обеспечивающего оптимальные параметры  

работы  систем электроснабжения; 
работать с нормативно-техническими  и нормативно-методическими доку-

ментами  с типами схем систем электроснабжения; 
производить технико-экономическую оценку электроэнергетического объ-

екта; ориентироваться в современных рыночных отношениях в электроэнер-

гетической отрасли; 
составлять варианты систем электроснабжения  и рассчитывать технико-
экономические показатели. 
Владеть:  
методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза ин-

формации, методикой системного подхода для решения поставленных за-

дач; 
методами, обеспечивающими оптимальные параметры электрооборудова-

ния;  
навыками работы с нормативно-техническими  и нормативно-
методическими документами   с типами схем систем электроснабжения; 
методами расчета технико-экономических показателей электроэнергетиче-

ских объектов, методами оценки эффективности капитальных вложений; 
опытом технико-экономических расчетов при проектировании, модерниза-

ции систем электроснабжения, составления технико-экономической доку-

ментации. 
 

 

Метод золотого  
сечения 

Устный опрос 
РГЗ1  

Линейная  
оптимизация. 

Устный опрос 
РГЗ 2, ЛР 2 

Классический метод опти-

мизации. 
 

Поисковые методы опти-

мизации. Методы нулево-

го порядка 

ЛР 1 

Методы первого порядка - 
градиентные методы 

Устный опрос 
РГЗ 3, ЛР 2 

Метод второго порядка.  
Ограничения в  
задачах оптимизации.  

Учет ограничений в виде 

равенств. 

Устный опрос 
РГЗ 4, ЛР 2 

Учет ограничений в виде 

неравенств. 
 

Динамическое  
программирование 

 

Системы автоматизиро-

ванного проектирования 

(САПР) 

ЛР 3 

Многокритериальные за-

дачи оптимизации. 
 

Интегральные критерии 

оптимальности. 
 

Математические модели: 

виды, требования, особен-

ности в СЭС. 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Оптимизация систем электроснабжения» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180. Контактная работа 67,3 часов, из них: лекционные 34,  практические занятия 16, 
лабораторные занятия 16. Самостоятельная работа студента 77 часов. Форма промежуточного контроля:  экзамен. Дисци-

плина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.08. Оптимизация систем электроснабжения  относится к части, формируемая участниками об-

разовательных 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: "Высшая 

математика" (разделы "Дифференциальное исчисление", "Функции нескольких переменных").  
Дисциплина является основой для последующей дисциплины "Электроснабжение". 
 
3 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины изучение основ оптимизации и ее применение с учетом специфических особенностей 

систем электроснабжения, электроэнергетических систем. 
 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о месте теории оптимизации в проектировании и эксплуатации электрических систем, систем 

электроснабжения  
- приобретение знаний о теоретических основах и математических моделях по формированию критериев оптимизации 

и ограничений    
- приобретение знаний по основным группам методов оптимизации, и параметрах, влияющие на эффективность их 

применения 
- формирование и развитие умений формировать целевую функцию и ограничения, формировать интегральные крите-

рии оптимизации в многокритериальных задачах; 
- формирование и развитие умений применять методы решения оптимизационных задач   
- формирование и развитие умений применять стандартное программное обеспечение для решения задач оптимизации 
- приобретение и формирование навыков выбора оптимальной структуры и параметров электрооборудования систем 

электроснабжения  
- приобретение и формирование навыков по методам достижения оптимальных технико-экономических показателей 

системы электроснабжения при проектировании и эксплуатации.  
 

1. Содержание дисциплины 
2.  

№ 

п/п 
Наименование  

раздела дисциплины Содержание раздела 

1 
Общие сведения об 

оптимизации. 
Виды задачи управления в электроэнергетике. Понятие критерия качества управления, це-

левой функции. Постановка задачи оптимизации. Виды задач оптимизации. Свойства це-

левой функции. 

2 
Метод золотого  
сечения 

Одномерные задачи оптимизации. Понятие золотого сечения.   Числа Фиббоначи. Метод 

золотого сечения. Табличная форма записи  метода золотого сечения. 

3 
Линейная  
оптимизация. 

Основные определения. Геометрическая иллюстрация задачи  линейной оптимизации. 

Симплекс алгоритм. Интерпретация результатов. Пример: оптимальное распределение 

мощности электростанций. 

4 

Классический метод 

оптимизации. 
Необходимое и достаточное условия существование экстремума нелинейной функции.  

Классический метод оптимизации, основанный на необходимом  условии существования 

экстремума. Пример: определение оптимального сечения проводника, экономическая 

плотность тока. 

5 
Поисковые методы 

оптимизации. Мето-

ды нулевого порядка 

Параметры и классификация поисковых методов оптимизации нелинейной оптимизации.  

Методы нулевого порядка: покоординатного изменения переменных, спирального спуска, 
конфигураций. Симплекс метод  нелинейной оптимизации. 

6 
Методы первого по-

рядка - градиентные 

методы 

Понятие градиента-антиградиента. Градиентный метод с произвольным шагом.  Коррек-

тировка величины шага.  Градиентный метод с  оптимальным шагом (метод крутого спус-

ка).  

7 
Метод второго по-

рядка. 
Разложение функции в ряд Тейлора. Метод Ньютона. Пример: построение итерационной 

процедуры  по методу Ньютона для поиска оптимального размещения источника питания. 

8 

Ограничения в  
задачах оптимизации.  

Учет ограничений в 

виде равенств. 

Геометрическая иллюстрация ограничений. Принцип учета ограничений.  Физические ос-

новы ограничений в виде равенств в задачах электроэнергетики. Учет ограничений в виде 

равенств методом подстановки. Пример: оптимальная выработка реактивной мощности 

синхронным двигателем.  Учет ограничений в виде равенств методом неопределенных 

множителей Лагранжа. Пример: оптимальное распределение мощности КБ высшего и 

низшего напряжения. 

9 
Учет ограничений в 

виде неравенств. 
Физические основы ограничений в виде неравенств в задачах электроэнергетики. Ограни-

чения на независимые и зависимые переменные в задаче оптимизации. Учет ограничений 

в виде неравенств методом штрафных функций. 

10 
Динамическое  
программирование 

Постановка задачи  динамического программирования. Принцип оптимальности Беллма-

на. Алгоритм  решения задачи динамического программирования. Пример: прокладка ка-

бельной трассы наименьшей длины в условиях поквартальной застройки. 



11 
Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания (САПР) 

Общие сведения о САПР. Понятие синтеза и анализа. Оптимальный синтез. Алгоритм 

САПР.  Особенности и характеристики современных САПР.  

12 
Многокритериальные 

задачи оптимизации. 
Оптимальный синтез объектов - многокритериальная оптимизация. Частные и интеграль-

ные критерии оптимальности. Использование частных критериев в виде ограничений. 

13 
Интегральные крите-

рии оптимальности. 
Построение интегральных критериев оптимизации. Аддитивный, мультипликативный, 

минимаксный критерий. Пример: использование частных и интегральных критериев оп-

тимальности для составляющих приведенных затрат. 

14 

Математические мо-

дели: виды, требова-

ния, особенности в 

СЭС. 

Анализ объекта и математические модели объекта. Виды и свойства математических мо-

делей. Требования и  способы получения к математических моделей. Пример: области 

адекватности в координатах номинального напряжения и длины моделей ЛЭП. 

 
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, т.е. изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 

Компетенция 
(код и наименование) 
 

Индикаторы 
компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 
 

УК-1 
Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, при-

менять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1 
Выполняет поиск необхо-

димой информации, еѐ кри-

тический анализ и обобщает 

результаты анализа для ре-

шения поставленной задачи 

Знать: об особенностях поиска и изучения научно-технической 

информации, методы критического анализа и обобщение ре-

зультатов анализа для решения поставленной задачи 
Уметь: применять методики поиска, сбора, обработки инфор-

мации, полученной из актуальных российских и зарубежных 

источников 
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 

анализа и синтеза информации, методикой системного подхо-

да для решения поставленных задач 
ПК-3 
Способен производить рас-

четы показателей функцио-

нирования технологическо-

го оборудования и систем 

технологического оборудо-

вания для обеспечения оп-

тимальных параметров ра-

боты объектов профессио-

нальной деятельности 

ПК-3.3 
Владеет методами обеспе-

чения оптимальных пара-

метров работы объектов 

профессиональной деятель-

ности 

Знать: методы,  обеспечивающие оптимальные параметры  ра-

боты  систем электроснабжения 
Уметь: обосновывать выбор метода,  обеспечивающего опти-

мальные параметры  работы  систем электроснабжения 
Владеть: методами, обеспечивающими оптимальные парамет-

ры электрооборудования 

ПК-8 
Способен принимать уча-

стие в оформлении техни-

ческой документации на 

различных стадиях разра-

ботки проекта объектов 

ПК-8.1 
Знает типы схем, применя-

емых в системах электро-

снабжения и  особенности 

их применения для различ-

ных потребителей 

Знать: нормативно-технические и нормативно-методических 

документы,  в которых приводятся типы схем  применяемые в 

системах электроснабжения 
Уметь: работать с нормативно-техническими  и нормативно-
методическими документами  с типами схем систем электро-

снабжения  
Владеть: навыками работы с нормативно-техническими  и 

нормативно-методическими документами   с типами схем си-

стем электроснабжения 
ПК-8.2 
Умеет обосновывать техни-

ческие решения и выбирать 

технико-экономически  це-

лесообразную  структуру  и  

схему систем электроснаб-

жения, электротехническое 

оборудование 

Знать: базовые понятия экономической теории, методику вы-

бора технико-экономического наилучшего варианта электро-

энергетического объекта 
Уметь: производить технико-экономическую оценку электро-

энергетического объекта; ориентироваться в современных ры-

ночных отношениях в электроэнергетической отрасли 
Владеть: методами расчета технико-экономических показате-

лей электроэнергетических объектов, методами оценки эффек-

тивности капитальных вложений 
ПК-8.3 
Владеет методами достиже-

ния оптимальных технико-
экономических показателей 

системы электроснабжения 

при проектировании и экс-

плуатации, навыками ана-

лиза и синтеза схем систем 

электроснабжения 

Знать: методы анализа и синтеза систем электроснабжения 
Уметь: составлять варианты систем электроснабжения  и рас-

считывать технико-экономические показатели 
Владеть: опытом технико-экономических расчетов при проек-

тировании, модернизации систем электроснабжения, составле-

ния технико-экономической документации 
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