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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (ФГОС ВО), 

рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом преподавания 

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

Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 2 семестров. 

Дисциплина «Основы управления проектами» относится к обязательной части 

учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют 

теоретическую и практическую подготовку в области основ хозяйственной деятельности и 

инженерного творчества. 

Цель дисциплины – получение студентами практических навыков по запуску и 

управлению проектами. Данный курс участвует в формировании компетенций, 

обеспечивающих возможность координации управления и реализации проектов, в том 

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

принятого бюджета.  

Задачами дисциплины являются: 

− формирование у обучающихся системных знаний в области проектного управления; 

− ознакомление студентов с мировыми практиками проектной деятельности; 

− формирование у студентов навыков и механизмов управления проектами. 

Дисциплина «Основы управления проектами» преподается в 1 и 2 семестрах. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе. 

Дисциплина может быть реализована с применением электронных 

образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1Знает методы поиска, критического 

анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода, 

основанного на научном мировоззрении 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

УК-1.2 Умеет анализировать задачу, 

выделяя ее базовые составляющие 

УК-1.5 Владеет навыками рассмотрения 

возможных вариантов решения задачи, 

оценивания их достоинств и недостатков 
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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-2.6 Умеет решать конкретные задачи 

проекта требуемого качества и за 

установленное время 

УК-2.7 Умеет публично представлять 

результаты решения конкретной задачи 

проекта 

 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.3 Умеет взаимодействовать с 

другими членами команды, в том числе 

участвовать в обмене информацией, 

знаниями и опытом 

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-6.5 Владеет приемами анализа 

собственных действий при управлении 

коллективом и при самоорганизации 

 



4 

 

 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

 

Задача  

профессиона

льной  

деятельности 

Объект или 

область  

знания  

Код и  

наименование 

ПК 

Код и наименование  

индикатора достижения 

ПК 

Основание  

(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые 

функции 

Для всего направления 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Выполнение 

фундаментальных и 

прикладных работ 

поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера с целью 

определения 

технических 

характеристик 

новой техники, а 

также комплекса 

работ по разработке 

технологической 

документации 

Химическое

, химико-

технологическое 

производство 

 

- Сквозные 

виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(в сфере 

организации и 

проведения 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ в области 

химического и 

ПК-2. Готов 

изучать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследования 

ПК-2.2. Умеет 

осуществлять поиск, обработку и 

анализ научно-технической 

информации по профилю 

выполняемой работы, в том 

числе с применением 

современных технологий 

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 «Cпециалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

ПК-2.3. Владеть навыками 

обращения с научной и 

технической литературой 
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химико-

технологического 

производства). 

защиты Российской Федерации  

от 04.03.2014 № 121 н, 

Обобщенная трудовая 

функция  

А. Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по 

отдельным разделам темы.  

A/02.5. Осуществление 

выполнения экспериментов и 

оформления результатов 

исследований и разработок. 

 (уровень квалификации – 

5). 

Выполнение 

фундаментальных и 

прикладных работ 

поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера с целью 

определения 

технических 

характеристик 

новой техники, а 

также комплекса 

работ по разработке 

технологической 

документации 

Химическое

, химико-

технологическое 

производство 

 

- Сквозные 

виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(в сфере 

организации и 

проведения 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ в области 

ПК-3. 

Способен проводить 

анализ сырья, 

материалов и готовой 

продукции, 

осуществлять оценку 

результатов анализа 

ПК-3.2. Умеет оценить и 

интерпретировать полученные 

результаты 

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 «Cпециалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», 

утвержденный приказом 
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химического и 

химико-

технологического 

производства). 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

от 04.03.2014 № 121 н, 

Обобщенная трудовая 

функция  

А. Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по 

отдельным разделам темы.  

A/02.5. Осуществление 

выполнения экспериментов и 

оформления результатов 

исследований и разработок. 

 (уровень квалификации – 

5). 

Выполнение 

фундаментальных и 

прикладных работ 

поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера с целью 

определения 

технических 

характеристик 

новой техники, а 

также комплекса 

работ по разработке 

технологической 

документации 

Химическое

, химико-

технологическое 

производство 

 

- Сквозные 

виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(в сфере 

организации и 

проведения 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

ПК-4. 

Способен выбирать 

метод научного 

исследования, исходя 

из конкретных задач, 

организовывать его 

осуществление и 

анализировать 

результаты с 

использованием 

современных методов 

обработки данных, 

оформлять 

полученные 

результаты в виде 

отчета, научной 

публикации, доклада, 

ПК-4.1. Знает 

современные подходы к 

научному исследованию 

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 «Cпециалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», 

ПК-4.2 Умеет оформлять 

полученные результаты в виде 

отчета, научной публикации, 

доклада 

ПК-4.3. Владеет 

современными методами 

обработки данных 
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работ в области 

химического и 

химико-

технологического 

производства). 

готовить (под 

руководством) 

документы к 

патентованию, 

оформлению нау-хау  

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

от 04.03.2014 № 121 н, 

Обобщенная трудовая 

функция  

А. Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок по 

отдельным разделам темы.  

A/01.5. Осуществление 

проведения работ по 

обработке и анализу научно-

технической 

информации и результатов 

исследований 

( уровень квалификации – 5). 

 

A/02.5. Осуществление 

выполнения экспериментов и 

оформления результатов 

исследований и разработок. 

 (уровень квалификации – 5). 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

− понятийный аппарат управления проектами,  

− систему планирования реализации проектов, 

− принципы организации проектной работы 

Уметь: 

− разрабатывать и оформлять проектную документацию,  

− применять методологии проектного управления, 

− использовать инструменты проектной работы  

Владеть: 

− методами и принципами проектной работы в команде; 

− методами анализа путей исполнения проектов; 

− методами и инструментами организации командной работы над проектами. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,66 96 72 

Лекции 0,44 16 11,98 

Практические занятия (ПЗ) 2,22 80 60,02 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа 1,33 48 36 

Контактная самостоятельная работа 
1,33 

0,6 0,45 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  47,4 35,55 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой, Зачет 

  

1 семестр 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,33 48 36 

Лекции 0,44 16 11,98 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 24,02 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа 0,67 24 18 

Контактная самостоятельная работа 
0,67 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  23,6 17,7 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 
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2 семестр 

  

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,33 48 36 

Лекции - - - 

Практические занятия (ПЗ) 1,33 48 36 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа 0,67 24 18 

Контактная самостоятельная работа 
0,67 

0,2 0,15 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  23,8 17,85 

Вид итогового контроля:  Зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Очная форма обучения 

Семестр 1. 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Тема дисциплины Всего Лекции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

работы 

Сам. 

работа 

1. 
Раздел 1. Введение в управление 

проектами 
8 2 4 - 2 

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

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

4. 
Раздел 4. Модели управления 

проектами 
8 2 4 - 2 

5. 
Раздел 5. Управление командой 

проекта 
10 2 4 - 4 

6. 

Раздел 6. Управление рисками и 

качеством. Взаимодействие с 

окружением 

10 2 4 - 4 

7. 
Раздел 7. Инструменты планирования 

и управления проектами 
10 2 4 - 4 

8. 
Раздел 8. Презентация и защита 

проекта 
10 2 4 - 4 

 Итого 72 16 32 - 24 

 Зачет с оценкой    -  

 ИТОГО 72 16 32 - 24 
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Семестр 2. 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Тема дисциплины Всего Лекции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

работы 

Сам. 

работа 

1. Раздел 1. Практика проектной работы 24 - 12 - 12 

2. 
Раздел 2. Реализация группового 

проекта 
48 - 36 - 12 

 ИТОГО 72 - 48 - 24 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

Семестр 1 

Раздел 1. Введение в управление проектами 

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

управление и способы организации предприятий. Проект и процесс. 

Предпринимательство. Проекты в компаниях, корпорациях, стартапы. Инновации. 

Терминология и суть проектного управления: проект, руководитель проекта, команда 

проекта. Устав, тайм-лайн проекта. Стандарты управления проектами. Жизненный цикл 

проекта.  Стандарты управления проектами. 

Раздел 2. Инициирование проекта 

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

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

с концепциями Product Development и Customer Development. Формирование целей 

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

проекта, источники идей для проектов. Модель пользовательских историй. Понятие MVP: 

прототип, пилот, mvp. Ценностное предложение. 

Раздел 3. Планирование проекта 

Суть планирования в проектном управлении. Декомпозиция проекта и управление 

содержанием. Инструменты и приемы декомпозиции проекта. Инструменты 

планирования: список задач, сетевой график. Диаграмма Ганта. Цели, контрольные точки. 

Метод критического пути. Метод набегающей волны.  Управление сроками проекта. 

Планирование управления расписанием. Оценка длительности операций. Бюджет проекта, 

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

привлечение грантов. 

Раздел 4. Модели управления проектами 

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

Традиционная каскадная модель управления проектами. Критерии применимости, 

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

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

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

Специфика управления ИТ-проектами. Как принимать решения. Как выбрать наилучшую 

модель управления проектом. Модель Киневин. 

Раздел 5. Управление командой проекта 

Управление командой, основные сложности. Распределение ролей и полномочий в 

команде. Матрица RACI. План коммуникаций. Выстраивание коммуникаций. 

Организация регулярных мероприятий (совещания, обзоры спринтов, ретроспективы и 

др.). Образование команды. Командная динамика. Психология команды. Мотивация. 

Управление конфликтами. 

Раздел 6. Управление рисками и качеством. Взаимодействие с окружением 

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

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

команду. Управление качеством проекта.  

Взаимодействие с окружением проекта: заказчик, заинтересованные стороны. Внешняя 

среда проекта. 

Раздел 7. Инструменты планирования и управления проектами 

Microsoft Project и другие инструменты для работы проектом. Цифровые инструменты для 

планирования и управления проектами. 

Цифровые инструменты для организации совместной работы в группе. Облачные 

решения. Инструменты совместной работы над научно-технологическим проектом. 

Особенности распределенной команды и ее работы. 

Проектный подход для каждого. Личная эффективность. Управление личными делами. 

Раздел 8. Презентация и защита проекта 
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Презентация и защита проекта. Основы успешной презентации и ораторского 

искусства. Инструменты визуализации данных для презентаций.  

 

Семестр 2 

Раздел 1. Практика проектной работы 

Практика управления долгосрочными проектами. Планирование и декомпозиция 

работы. Трекинг проекта. Инструменты групповой работы над проектом, формирование 

единого информационного поля. Организация ритмичности работы, спринты, 

ретроспективы и рефлексия. 

Раздел 2. Реализация группового проекта 

Сбор информации по теме проекта. Актуальность, значимость, ценность. 

Планирование результатов. Работа в команде. Презентация и защита результатов проекта. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 

Семестр 1 Семестр 2 

Раздел 1 Раздел 2 
Раздел 

3 

Раздел 

4 

Раздел 

5 

Раздел 

6 

Раздел 

7 
Раздел 8 

Раздел 

1 

Разде

л 2 

 Знать:            

1 − понятийный аппарат управления проектами,  + +      + +  

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

3 − принципы организации проектной работы   + + + + +   + 

 Уметь:            

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

5 − применять методологии проектного управления,   + + + + +   + 

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

 Владеть:           

7 
– методами и принципами проектной работы в 

команде; 
  + + + + + + + + 

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

9 
– методами и инструментами организации 

командной работы над проектами. 
+  + + +  +   + 

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

 
Код и наименование УК 

 

Код и наименование 

индикатора достижения УК 
  

     
  

 

 

УК-1.Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач. 

УК-1.1Знает методы поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, 

применения системного 

подхода, основанного на 

научном мировоззрении при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

  + + +  +  + + 
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УК-1.2 Умеет анализировать 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

 +    +   +  

УК-1.5 Владеет навыками 

рассмотрения возможных 

вариантов решения задачи, 

оценивания их достоинств и 

недостатков 

  + +  +   + + 

 

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-2.6 Умеет решать 

конкретные задачи проекта 

требуемого качества и за 

установленное время 

 + + +   +  + + 

УК-2.7 Умеет публично 

представлять результаты 

решения конкретной задачи 

проекта 

 

    +  +   + 

 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.3 Умеет 

взаимодействовать с другими 

членами команды, в том числе 

участвовать в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом 

 + + + +  +   + 

 

УК-6.Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.5 Владеет приемами 

анализа собственных 

действий при управлении 

коллективом и при 

самоорганизации 

    + + +   + 

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

 
Код и наименование ПК 

 

Код и наименование 

индикатора достижения УК 
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ПК-2. Готов изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике 

исследования 

ПК-2.2Умеет осуществлять 

поиск, обработку и анализ 

научно-технической 

информации по профилю 

выполняемой работы, в том 

числе с применением 

современных технологий 

+ +      + +  

ПК-2.3Владеет навыками 

обращения с научной и 

технической литературой 

+ + + + + + +  + + 

 

ПК-3. Способен проводить 

анализ сырья, материалов и 

готовой продукции, 

осуществлять оценку 

результатов анализа 

ПК-3.2Умеет оценить и 

интерпретировать полученные 

результаты 

  + + +  +  + + 

 

ПК-4. Способен выбирать 

метод научного исследования, 

исходя из конкретных задач, 

организовывать его 

осуществление и 

анализировать результаты с 

использованием современных 

методов обработки данных, 

оформлять полученные 

результаты в виде отчета, 

научной публикации, доклада, 

готовить (под руководством) 

документы к патентованию, 

оформлению ноу-хау 

ПК-4.1Знает современные 

подходы к научному 

исследованию 

+  +   +   + + 

ПК-4.2Умеет оформлять 

полученные результаты в виде 

отчета, научной публикации, 

доклада 

 

+      + +  + 

ПК-4.3Владеет современными 

методами обработки данных 
+  + + + + + + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 

Семестр 1. 

№ 

п/п 
Тема Темы практических занятий Часы 

1 

Раздел 1. Введение в 

управление 

проектами 

Кейсы проектов российских нефтехимических 

компаний 
1 

Нормативная документация в проектом 

управлении 
1 

2 

Раздел 2. 

Инициирование 

проекта 

Разработка цели по методологии SMART 1 

3 

Раздел 3. 

Планирование 

проекта 

Составление диаграммы Ганта для проекта 2 

4 

Раздел 4. Модели 

управления 

проектами 

Декомпозиция работы и составление плана 

реализации проекта. 

Работа спринтами и составление доски SCRUM. 

2 

5 
Раздел 5. Управление 

командой проекта 

Организация коммуникации в команде проекта: 

инструменты, ритмичность, разрешение 

конфликтов 

2 

6 

Раздел 6. Управление 

рисками и качеством. 

Взаимодействие с 

окружением 

Проработка проекта по фреймворку Кеневин. 2 

7 

Раздел 7. 

Инструменты 

планирования и 

управления 

проектами 

Работа проектной команды с программными 

решениями – Project, Trello, Miro 
2 

8 

Раздел 8. 

Презентация и 

защита проекта 

Подготовка проектов к защите – визуализация и 

питч 
2 

 

Семестр 2. 

 

№ 

п/п 
Тема Темы практических занятий Часы 

1 
Раздел 1. Практика 

проектной работы 

Декомпозиция долгосрочного проекта.  2 

Роли в команде, трекинг проекта, привлечение 

экспертизы. 
4 

2 
Раздел 2. Реализация 

группового проекта 

Ценностное предложение по проекту, обратная 

связь от клиента/владельца продукта. 
4 

Подходы к реализации mvp. 4 

 

 

6.2 Лабораторные занятия 
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Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

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

дисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовка домашних заданий для последующего рассмотрения на 

практических занятиях. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

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

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

баллов). 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 

Выполнение реферативно-аналитической работы в рамках дисциплины не 

предусмотрено. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Семестр 1. 

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольные работы. Максимальная 

оценка за контрольные работы составляет 10 баллов за каждую.  

Кейсы для проведения контрольной работы 1. 

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

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

обоснуйте, выделив ключевые элементы проектной деятельности. 

- Выпечка большой партии хлеба пекарней в срок 24 часа 

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

суммы. 

- Проведение научного исследования согласно календарному плану и смете 

проекта, заказанного научному коллективу лаборатории 
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Кейсы для проведения контрольной работы 2. 

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

Управленческие кейсы: 

Выберете ответ и обоснуйте: 

 

1. Вы руководитель команды проекта, работаете над проектов продолжительное 

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

предложил улучшения в реализацию проекта, который действительно 

положительно сказались на результате. 

Руководитель компании хвалит вас за реализацию проекта. Ваша реакция. 

Ваша реакция: 

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

руководителя проекта. 

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

В. Поблагодарите руководителя и отметите сотрудника, предложившего улучшения. 

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

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

возникаю конфликты, не связанны с проектов. Ваши действия 

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

рабочий процесс. 

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

реализации проекта. 

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

необходимости подключаете службу работы с персоналом. 

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

реализации проекта. 

 

Методологические кейсы: 

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

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

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

Какую методологию управления проектом вы выберете: 

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

процесса 

Б. SCRUM с малыми спринтами 

В. Используете инструменты и фреймворки гибкого управления без конкретной 

методологии 

Г. Спросите у заказчика, как вам планировать работу 

 

Семестр 2. 

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольные работы. Максимальная оценка за 

контрольные работы составляет 20 баллов за каждую. Выполнение и защита практической 

проектной работы оценивается в 60 баллов. 

 

Контрольная работа 1.  

Для разрабатываемого проектного задания составить календарный план, выделить вехи 

проекта, провести декомпозицию работ и составить диаграмму Ганта. 
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На основе полученных графиков составить план работы и распределить зоны 

ответственности участников проекта, запланировать спринты и подготовить 

рефлексивный анализ спринтов по итогу 4 недель. 

Контрольная работа 2. 

Провести анализ информации по тематике проекта в целях формирование конкурентных 

преимуществ предлагаемого решения и определения потенциальных заинтересованных 

лиц или потребителей. Провести анализ разработок по тематике проекта, 

верхнеуровневый патентный анализ. Сформировать тренды в области тематики проекта, 

выделить достоинства и недостатки разрабатываемого решения. Оценить командную 

работу и вклад каждого члека команды в работу. 

Защита проекта реализуется в форме публичного выступления с презентацией, 

описывающей проделанную работу.  

Структура презентации должна отражать цели, задачи проекта, анализ конкурентной 

среды, описание технического решения, ценностное предложение, план развития проекта / 

план реализации проекта (диаграмма Ганта), описание команды проекта с указанием 

ролей. На защите проекта необходимо продемонстрировать mvp. Обязательным 

элементом защиты является отзыв по проекту. 

 

8.4. Структура и примеры билетов  

 

Итоговый контроль в форме зачета с оценкой проводится путем устного опроса. 

Примеры вопросов: 

1. Целеполагание проекта, определение критериев успешности, формулировка 

ценности. 

2. План реализации, сроки выполнение, распределение обязанностей по 

проекту. 

3. Распределение ответственности в проекте, роли, руководитель. Анализ 

работу команды. 

4. Программная среда для управления проектов. 

5. Управление рисками и изменениями в проекте. Анализ проделанной работы.  

 

  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

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

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

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

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

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

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

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

Б. Дополнительная литература 

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

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

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

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

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 
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Журналы: 

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

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

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

− Журнал «Проблемы информационной безопасности.  Компьютерные 

системы».  ISSN: 2071-8217 

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

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

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

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

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

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет:  

 

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

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

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

− Сайт международного журнала «Проблемы теории и практики управления» 

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

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

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

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

− Интернет сайт Рейтингового агентства «Эксперт» www.raexpert.ru. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

− компьютерные презентации интерактивных лекций.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

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

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда  ИБЦ на 01.01.2022 составляет 1 719 785 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

http://www.pmmagazine.ru/
http://sovnet.ru/
http://www.projectmanagement.ru/index.asp
http://www.aproject.ru/
http://www.ptpu.ru/default.asp
http://novaman.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.raexpert.ru/
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Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы управления 

проектами» проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной 

работы обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

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

проведения практических занятий, оборудованная электронными средствами 

демонстрации; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, 

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

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты иллюстрационных материалов к разделам лекционного курса. 

 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры (моноблоки), укомплектованные программными 

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

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к 

практическим занятиям по дисциплине. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

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

материалы в печатном и электронном виде, кафедральные библиотеки электронных 

изданий. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

No 

п/п 

 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

 

Количество  лицензий 

 

Срок 

окончания  

действия  

лицензии 

1 WINDOWS 8.1 

Professional Get 

Genuine 

 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

 

8 лицензий бессрочно 



23 

 

2 Microsoft Office 

Professional Plus 

2019 

В составе: 
● Word 
● Excel 
● Power Point 

 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

 

8 лицензий 

 

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённу

ю версию 

продукта) 

3 Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительные 

права на программу 

для ЭВМ) WinRAR, 

Архиватор 

Государственны

й контракт № 

143-

164ЭА/2010от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

8 бессрочная 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Семестр 1 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Введение в 

управление проектами 

Знает: 

понятийный аппарат управления 

проектами 

Умеет: 

разрабатывать и оформлять 

проектную документацию, 

Владеет: 

методами анализа путей исполнения 

проектов 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 2. Инициирование 

проекта 

Знает: 

понятийный аппарат управления 

проектами 

систему планирования реализации 

проектов, 

Умеет: 

использовать инструменты 

проектной работы  

Владеет: 

методами анализа путей исполнения 

проектов 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 3. Планирование 

проекта 

Знает: 

систему планирования реализации 

проектов, 

принципы организации проектной 

работы 

Умеет: 

разрабатывать и оформлять 

проектную документацию, 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 
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применять методологии проектного 

управления, 

использовать инструменты 

проектной работы  

Владеет: 

методами и принципами проектной 

работы в команде; 

методами и инструментами 

организации командной работы над 

проектами. 

оценкой 

Раздел 4. Модели управления 

проектами 

Знает: 

систему планирования реализации 

проектов, 

принципы организации проектной 

работы 

Умеет: 

разрабатывать и оформлять 

проектную документацию, 

применять методологии проектного 

управления, 

использовать инструменты 

проектной работы  

Владеет: 

методами и принципами проектной 

работы в команде; 

методами анализа путей исполнения 

проектов; 

методами и инструментами 

организации командной работы над 

проектами. 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 5. Управление 

командой проекта 

Знает: 

систему планирования реализации 

проектов, 

принципы организации проектной 

работы 

Умеет: 

разрабатывать и оформлять 

проектную документацию, 

применять методологии проектного 

управления, 

использовать инструменты 

проектной работы  

Владеет: 

методами и принципами проектной 

работы в команде; 

методами анализа путей исполнения 

проектов; 

методами и инструментами 

организации командной работы над 

проектами. 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 
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Раздел 6. Управление 

рисками и качеством. 

Взаимодействие с 

окружением 

Знает: 

систему планирования реализации 

проектов, 

принципы организации проектной 

работы 

Умеет: 

применять методологии проектного 

управления, 

использовать инструменты 

проектной работы  

Владеет: 

методами и принципами проектной 

работы в команде; 

методами анализа путей исполнения 

проектов 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 7. Инструменты 

планирования и управления 

проектами 

Знает: 

систему планирования реализации 

проектов, 

принципы организации проектной 

работы 

Умеет: 

разрабатывать и оформлять 

проектную документацию, 

применять методологии проектного 

управления, 

использовать инструменты 

проектной работы  

Владеет: 

методами и принципами проектной 

работы в команде; 

методами анализа путей исполнения 

проектов; 

методами и инструментами 

организации командной работы над 

проектами. 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 8. Презентация и 

защита проекта 

Знает: 

понятийный аппарат управления 

проектами,  

Умеет: 

разрабатывать и оформлять 

проектную документацию, 

Владеет: 

методами и принципами проектной 

работы в команде 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 
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Семестр 2 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Практика 

проектной работы 

Знает: 

понятийный аппарат управления 

проектами,  

систему планирования реализации 

проектов, 

Умеет: 

разрабатывать и оформлять 

проектную документацию, 

Владеет: 

методами и принципами проектной 

работы в команде; 

методами анализа путей исполнения 

проектов; 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

 

 

Раздел 2. Реализация 

группового проекта 

Знает: 

систему планирования реализации 

проектов, 

принципы организации проектной 

работы 

Умеет: 

разрабатывать и оформлять 

проектную документацию, 

применять методологии проектного 

управления, 

использовать инструменты 

проектной работы  

Владеет: 

методами и принципами проектной 

работы в команде; 

методами анализа путей исполнения 

проектов; 

методами и инструментами 

организации командной работы над 

проектами. 

Оценка за 

контрольную работу 

 

Оценка за 

практическую 

работу 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Основы управления проектами» 

основной образовательной программы 

18.03.01 Химическая технология 
(Код и наименование направления подготовки) 

 «Технология нефтегазохимии, промышленного органического синтеза, полимеров и 

функциональных материалов» 

аименование ООП 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (ФГОС ВО), 

рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом преподавания 

дисциплины кафедрой технологии переработки пластмасс РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 7 семестра. 

Дисциплина «Связующие и наполнители полимерных композиционных 

материалов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

дисциплин профессионального трека учебного плана (трек 8 – Полимерные 

композиционные материалы). Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся 

имеют теоретическую и практическую подготовку в области химии и физики полимеров, 

технологии производства и переработки полимеров.  

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с современными научными 

знаниями о методах получения, составе, структуре и свойствах полимерных 

композиционных материалов, технологических процессах и приемах, используемых при 

их получении.  

Задачи дисциплины: 

 - ознакомление обучающихся с особенностями физико-механических и 

технологических свойств термопластичных и термореактивных полимеров как матричных 

материалов, волокнистых и порошковых наполнителей, модифицирующих добавок 

различного назначения;  

- изучение особенностей структуры и свойств композиционных материалов в 

зависимости от применяемых компонентов и условий изготовления полуфабрикатов и 

изделий; 

- ознакомление с современным аппаратурным оформлением процессов 

переработки полимерных композиционных материалов; 

- изучение влияния структуры на свойства полимерных композиционных 

материалов, а также способов их направленного регулирования. 

Дисциплина «Связующие и наполнители полимерных композиционных 

материалов» преподается в 7 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по 

принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-1.1; ПК-1.3; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

Задача  

профессиональной  

деятельности 

Объект или 

область  

знания  

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование  

индикатора достижения ПК 

Основание  

(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые функции 

Для всего направления 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Выполнение 

фундаментальных и 

прикладных работ 

поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера с целью 

определения 

технических 

характеристик 

новой техники, а 

также комплекса 

работ по разработке 

технологической 

документации 

Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

 

- Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(в сфере 

организации и 

проведения 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ в области 

химического и 

химико-

технологического 

производства). 

ПК-1. Способен 

обеспечивать 

проведение 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

регламентом, 

использовать 

технические средства 

для контроля 

параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и готовой 

продукции, 

осуществлять 

изменение параметров 

технологического 

процесса при 

изменении свойств 

сырья 

ПК-1.1. Знает порядок 

организации, планирования и 

проведения технологического 

процесса 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъявляемым к 

выпускникам направления 

подготовки на рынке труда, 

обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 

объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы 

выпускники в рамках направления 

подготовки. 

 

Профессиональный стандарт 

40.011 «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

04.03.2014 № 121 н, 

 

Обобщенная трудовая функция  

А. Проведение научно-

исследовательских и опытно-

ПК-1.3. Владеет навыками 

осуществления технологического 

процесса в соответствии с 

регламентом 
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конструкторских разработок по 

отдельным разделам темы.  

A/02.5. Осуществление 

выполнения экспериментов и 

оформления результатов 

исследований и разработок. 

(уровень квалификации – 5). 

 

Профессиональный стандарт 

25.037 «Специалист по 

управлению проектами и 

программами в ракетно-

космической промышленности», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

24 июля 2018 г. № 486н, 

 

Обобщенная трудовая функция  

А. Разработка проекта или 

программы в РКП.  

A/01.6. Составление паспорта 

проекта или программы в РКП. 

(уровень квалификации – 6) 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 
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Выполнение 

фундаментальных и 

прикладных работ 

поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера с целью 

определения 

технических 

характеристик 

новой техники, а 

также комплекса 

работ по разработке 

технологической 

документации 

Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

 

- Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(в сфере 

организации и 

проведения 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ в области 

химического и 

химико-

технологического 

производства). 

ПК-2. Готов изучать 

научно-техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследования 

ПК-2.2. Умеет осуществлять 

поиск, обработку и анализ 

научно-технической информации 

по профилю выполняемой 

работы, в том числе с 

применением современных 

технологий 

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 

26.028 «Специалист в области 

синтеза полимерных и 

композиционных материалов» 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

11.02.2021 № 59н, 

Обобщенная трудовая функция А. 

Лабораторно-аналитическое 

сопровождение синтеза 

полимерных и композиционных 

материалов. 

A/02.6. Разработка и 

корректировка методов 

аналитического контроля синтеза 

полимерных и композиционных 

материалов 

(уровень квалификации – 6). 
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Выполнение 

фундаментальных и 

прикладных работ 

поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера с целью 

определения 

технических 

характеристик 

новой техники, а 

также комплекса 

работ по разработке 

технологической 

документации 

Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

 

- Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(в сфере 

организации и 

проведения 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ в области 

химического и 

химико-

технологического 

производства). 

ПК-3. Способен 

проводить анализ 

сырья, материалов и 

готовой продукции, 

осуществлять оценку 

результатов анализа 

ПК-3.1. Знает основные 

принципы, методы и формы 

контроля технологического 

процесса и качества продукции 

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. 

 

 

 

ПК-3.2. Умеет оценить и 

интерпретировать полученные 

результаты 

 

ПК-3.3. Владеет современными 

методами анализа сырья, 

материалов и готовой продукции 

Выполнение 

фундаментальных и 

прикладных работ 

поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера с целью 

определения 

технических 

характеристик 

новой техники, а 

Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

 

- Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(в сфере 

организации и 

ПК-4. Способен 

выбирать метод 

научного 

исследования, исходя 

из конкретных задач, 

организовывать его 

осуществление и 

анализировать 

результаты с 

использованием 

современных методов 

ПК-4.1. Знает современные 

подходы к научному 

исследованию 

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 

 

ПК-4.2 Умеет оформлять 

полученные результаты в виде 

отчета, научной публикации, 

доклада 

 

ПК-4.3. Владеет современными 

методами обработки данных 
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также комплекса 

работ по разработке 

технологической 

документации 

проведения 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ в области 

химического и 

химико-

технологического 

производства). 

обработки данных, 

оформлять 

полученные 

результаты в виде 

отчета, научной 

публикации, доклада, 

готовить (под 

руководством) 

документы к 

патентованию, 

оформлению ноу-хау  

 подготовки. 

 

Профессиональный стандарт 

26.028 «Специалист в области 

синтеза полимерных и 

композиционных материалов» 

утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

11.02.2021 № 59н, 

 

Обобщенная трудовая функция B. 

Технологическое и методическое 

сопровождение в области синтеза 

полимерных и композиционных 

материалов.  

B/01.6. Подбор технологических 

параметров процесса синтеза 

полимерных и композиционных 

материалов. 

(уровень квалификации – 6). 

 

Обобщенная трудовая функция B. 

Технологическое и методическое 

сопровождение в области синтеза 

полимерных и композиционных 

материалов.  

B/02.6. Разработка опытных 

образцов полимерных и 

композиционных материалов. 

(уровень квалификации – 6). 
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Обобщенная трудовая функция B. 

Технологическое и методическое 

сопровождение в области синтеза 

полимерных и композиционных 

материалов.  

B/03.6. Организация проведения 

лабораторных исследований 

синтезированных полимерных и 

композиционных материалов. 

(уровень квалификации – 6). 

 

 

 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Выполнение 

фундаментальных и 

прикладных работ 

поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера с целью 

определения 

Химическое, 

химико-

технологическое 

производство 

 

Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

ПК-5. Способен 

разрабатывать 

процессы в области 

технологии 

нефтегазохимии, 

промышленного 

органического 

синтеза, а также 

ПК-5.1. Знает современные 

технологические процессы и 

оборудование технологии 

нефтегазохимии, 

промышленного органического 

синтеза, полимерных и 

функциональных материалов 

 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъявляемым к 

выпускникам направления 

подготовки на рынке труда, 

обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 
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технических 

характеристик 

новой техники, а 

также комплекса 

работ по разработке 

технологической 

документации 

промышленности 

(в сфере 

организации и 

проведения 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ в области 

химического и 

химико-

технологического 

производства). 

полимерные и 

функциональные 

материалы и методы 

их получения 

 

ПК-5.2. Умеет использовать 

теоретические знания и 

практические навыки в области 

технологии нефтегазохимии, 

промышленного органического 

синтеза, полимерных и 

функциональных материалов для 

решения задач научно-

исследовательской и 

производственной деятельности 

 

объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы 

выпускники в рамках направления 

подготовки. 

 

Профессиональный стандарт 

25.053 «Специалист по разработке 

неметаллических 

композиционных материалов и 

покрытий в ракетно-космической 

промышленности» утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 3 сентября 2018 

года № 573н, 

 

Обобщенная трудовая функция G. 

Проведение научно-

экспериментальных исследований 

по отработке специализированных 

параметров неметаллических 

композиционных материалов, 

используемых для производства 

ракетно-космических комплексов 

и систем, технологии их 

применения. 

G/01.6. Проведение работ по 

поиску, отработке и внедрению 

перспективных неметаллических 

композиционных материалов 

специализированного назначения, 

используемых для производства 

ПК.5.3 Владеет навыками 

практической работы в области 

технологии нефтегазохимии, 

промышленного органического 

синтеза, полимерных и 

функциональных материалов. 
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ракетно-космических комплексов 

и систем, с заданными 

свойствами, в том числе в рамках 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

(уровень квалификации – 6) 

 

Обобщенная трудовая функция G. 

Проведение научно-

экспериментальных исследований 

по отработке специализированных 

параметров неметаллических 

композиционных материалов, 

используемых для производства 

ракетно-космических комплексов 

и систем, технологии их 

применения. 

G/02.6. Разработка и 

корректировка методик 

комплексного анализа по 

отработке технологических и 

нестандартных эксплуатационных 

характеристик, методик 

физико-химических, физико-

механических и теплофизических 

испытаний новых 

неметаллических 

композиционных материалов, 

используемых для 

производства ракетно-

космических комплексов и 

систем. 
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(уровень квалификации – 6) 

 

Обобщенная трудовая функция G. 

Проведение научно-

экспериментальных исследований 

по отработке специализированных 

параметров неметаллических 

композиционных материалов, 

используемых для производства 

ракетно-космических комплексов 

и систем, технологии их 

применения. 

G/03.6. Анализ результатов 

входного контроля 

неметаллических 

композиционных материалов 

специализированного назначения, 

используемых для производства 

ракетно-космических комплексов 

и систем высокой надежности, 

причин несоответствия 

требованиям технологической 

документации при изготовлении 

деталей и сборочных единиц из 

неметаллических 

композиционных материалов. 

(уровень квалификации – 6) 

 

Профессиональный стандарт 

26.032 «Специалист по 

производству лакокрасочных 

материалов» утвержденный 
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приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 30.03.2021 № 171н, 

 

Обобщенная трудовая функция B. 

Корректировка и разработка 

новых рецептур лакокрасочных 

материалов. 

B/01.6. Разработка рецептур 

лакокрасочных материалов. 

(уровень квалификации – 6) 

 

Обобщенная трудовая функция B. 

Корректировка и разработка 

новых рецептур лакокрасочных 

материалов. 

B/02.6. Отработка рецептуры 

лакокрасочных материалов на 

соответствие техническому 

заданию. 

(уровень квалификации – 6) 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

 

Знать: 

- виды полимерных связующих и наполнителей, используемых в составе 

полимерных композиционных материалов;  

- современные методы получения полимерных композитов.  

- основные стадии технологического процесса производства полимерных 

композитов. 

Уметь: 

- использовать современные достижения в области производства и применения 

полимерных композиционных материалов при выполнении профессиональных функций; 

- использовать знания о типовых химико-технологических процессах и 

оборудовании, применяемых в производстве полимерных композитов, при решении 

практических задач. 

Владеть: 

- практическими навыками и знаниями при выборе технологии получения 

полимерного композиционного материала в соответствии с требованиями к конечному 

изделию; 

- практическими навыками и знаниями о составе, строении, свойствах и методах 

получения полимерных композиционных материалов. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,33 48 36 

в том числе в форме практической подготовки 0,22 8 6 

Лекции 0,44 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 

в том числе в форме практической подготовки 0,22 8 6 

Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 12 

Самостоятельная работа 1,67 60 45 

Контактная самостоятельная работа 
1,67 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  59,6 44,7 

Вид итогового контроля:  зачёт с оценкой 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг.  

Лекции 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг.  

Прак. 

зан. 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг.  

Лаб. 

работы 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг.  

Сам. 

работа 

1. 

Раздел 1. Наполнители и 

связующие, используемые для 

получения композиционных 

материалов: получение, свойства 

54 4 8 - 8 4 8 - 30 

1.1 

Введение. История композиционных 

материалов. Классификация 

композиционных материалов 

23 2 4 - 4 2 - - 15 

1.2 Дисперсные наполнители 31 2 4 - 4 2 8 - 15 

2. 

Раздел 2. Физико-химические 

основы создания композиционных 

материалов 

54 4 8 - 8 4 8 - 30 

2.1 Явления на границе раздела фаз 27 2 4 - 4 2 4 - 15 

2.2 

Остаточные напряжения в 

композиционных материалах. 

Способы их снижения.  Методы 

определения остаточных напряжений 

27 2 4 - 4 2 4 - 15 

 ИТОГО 108 8 16 - 16 8 16 - 60 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Матрицы полимерных композитов. Взаимодействие между 

полимером и наполнителем при формировании ПКМ.  

1.1. Особенности межфазного слоя.  

Микромеханические аспекты взаимодействия компонентов КМ. Смачивание, 

адгезия, диффузия полимеров в волокна. Адгезионная прочность и остаточные 

напряжения. Влияние природы наполнителя и обработки поверхности. Физико-

химические процессы на поверхности раздела. Способы совмещения компонентов в 

твердой и жидкой фазе. Применение в процессах производства композиционных 

материалов.  

1.2. Термореактивные и термопластичные полимерные матрицы.  

Влияние природы, состава матрицы и модифицирования матричных полимеров на 

адгезионную прочность. Механические, теплофизические и диэлектирические свойства. 

Влияние молекулярной структуры, условий получения и внешней среды. Области 

применения. Методы переработки в изделия. Вязкие свойства полимерных связующих. 

Законы течения. Влияние параметров. Методы определения показателей вязких свойств 

полимерных матричных материалов. Кинетика отверждения термореактивных 

связующих. Методы описания и определения параметров. Тепловые эффекты при 

отверждении. Типичные представители термопластичных полимерных матриц. 

Полиолефины, полиамиды, полиалкилентерефталаты, полистирольные пластики, 

фторопласты, полифенилены. Особенности физико-механических, теплофизических, 

диэлектрических свойств. Области применения. Смеси термопластичных полимеров. 

Вторичные полимерные материалы и смеси вторичных полимеров. Модифицирование 

полимеров. Свойства, методы получения и переработки, применение. Связующее на 

основе эпоксидных, полиэфирных, фенолоформальдегидных, мочевиноформальдегидных, 

карбамидных и др. олигомеров. Особенности физико-механических и диэлектрических 

свойств. Рецептуры. Методы переработки. Области применения. 

Раздел 2. Влияние фазовой структуры полимерного композиционного 

материала на его свойства. 

2.1. Основные виды наполнителей и типы структур наполненных полимеров.  

Структура КМ (наполненных и армированных) в зависимости от состава, размеров 

и формы частиц наполнителя. Характеристики структуры (объемная и массовая доли 

компонентов, распределение размеров и параметров пространственной ориентации 

элементов структуры), способы описания, методы определения. Формование заготовок из 

армированных пластиков с термореактивным связующим. Типы препрегов с полимерным 

связующим и хаотически расположенными волокнами. Волокниты. Стекловолокниты. 

Премиксы. Способы получения препрегов и изделий. Особенности свойств. Области 

применения. Препреги с ориентированным волокнистым наполнителем 

(однонаправленным, тканым) на основе термопластичных и термореактивных полимеров 

в качестве матриц. Способы получения. Особенности свойств. Методы формообразования 

изделий. Области применения. Однонаправленные материалы. Методы получения 

полуфабрикатов и изделий. Структура и свойства однонаправленных материалов и 

изделий. Типы слоистых материалов (гетинакс, текстолит, стеклотекстолит и др.). Методы 

получения. Свойства. Области применения. Листовые термопластичные материалы. 

Способы получения и переработки в изделия. Свойства и области применения 

2.2. Свойства наполненных полимеров.  

Упругопрочностные свойства композитов. КМ с высоким содержанием волокон. 

Гибридные и градиентные армированные пластики с регулируемыми механическими 

свойствами. «Интеллектуальные» композиты. Определение состава конструкционных 

армированных пластиков (АГТ) и рациональной структуры армирования. АП 

функционального назначения. 
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Подготовка исходных компонентов наполнителей и связующих. Смешение. 

Гранулирование пластмасс и композитов. Гранулированные наполненные термопласты. 

Методы получения полуфабрикатов и изделий. Структура и свойства полуфабрикатов и 

изделий. Области применения. Методы изготовления изделий: прессование и литьевое 

прессование, литье под давлением, экструзия. Формование заготовок из армированных 

пластиков с термореактивным связующим. Типы препрегов с полимерным связующим и 

хаотически расположенными волокнами. Волокниты. Стекловолокниты. Премиксы. 

Способы получения препрегов и изделий. Особенности свойств. Области применения.
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

 Знать:    

1 
- виды полимерных связующих и наполнителей, используемых в составе полимерных композиционных 

материалов; 
+ + 

2 - современные методы получения полимерных композитов; + + 

3 - основные стадии технологического процесса производства полимерных композитов; + + 

 Уметь:    

4 
- использовать современные достижения в области производства и применения полимерных композиционных 

материалов при выполнении профессиональных функций; 
+ + 

5 
- использовать знания о типовых химико-технологических процессах и оборудовании, применяемых в 

производстве полимерных композитов, при решении практических задач; 
+ + 

 Владеть:    

6 
- практическими навыками и знаниями при выборе технологии получения полимерного композиционного 

материала в соответствии с требованиями к конечному изделию; 
+ + 

7 
- практическими навыками и знаниями о составе, строении, свойствах и методах получения полимерных 

композиционных материалов; 
+ + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальные и профессиональные компетенции и 

индикаторы их достижения:  

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК    

 
Код и наименование ПК 

 
Код и наименование индикатора достижения ПК    

8 
ПК-1. Способен обеспечивать 

проведение технологического процесса в 

соответствии с регламентом, 

использовать технические средства для 

контроля параметров технологического 

процесса, свойств сырья и готовой 

продукции, осуществлять изменение 

параметров технологического процесса 

при изменении свойств сырья 

ПК-1.1. Знает порядок организации, планирования и проведения 

технологического процесса + + 

9 

ПК-1.3. Владеет навыками осуществления технологического 

процесса в соответствии с регламентом 

 
+ + 
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10 

ПК-2. Готов изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

ПК-2.2. Умеет осуществлять поиск, обработку и анализ научно-

технической информации по профилю выполняемой работы, в том 

числе с применением современных технологий 
+ + 

11 
ПК-3. Способен проводить анализ сырья, 

материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов 

анализа 

ПК-3.1. Знает основные принципы, методы и формы контроля 

технологического процесса и качества продукции 
+ + 

12 ПК-3.2. Умеет оценить и интерпретировать полученные результаты + + 

13 
ПК-3.3. Владеет современными методами анализа сырья, материалов 

и готовой продукции 
+ + 

14 ПК-4. Способен выбирать метод 

научного исследования, исходя из 

конкретных задач, организовывать его 

осуществление и анализировать 

результаты с использованием 

современных методов обработки данных, 

оформлять полученные результаты в 

виде отчета, научной публикации, 

доклада, готовить (под руководством) 

документы к патентованию, оформлению 

ноу-хау  

ПК-4.1. Знает современные подходы к научному исследованию + + 

15 
ПК-4.2 Умеет оформлять полученные результаты в виде отчета, 

научной публикации, доклада 
+ + 

16 

ПК-4.3. Владеет современными методами обработки данных 

 

+ + 

17 

ПК-5. Способен разрабатывать процессы 

в области технологии нефтегазохимии, 

промышленного органического синтеза, 

а также полимерные и функциональные 

материалы и методы их получения 

ПК-5.1. Знает современные технологические процессы и 

оборудование технологии нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных и функциональных материалов 

 

+ + 

18 

ПК-5.2. Умеет использовать теоретические знания и практические 

навыки в области технологии нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных и функциональных материалов 

для решения задач научно-исследовательской и производственной 

деятельности 

 

+ + 

19 

ПК.5.3 Владеет навыками практической работы в области 

технологии нефтегазохимии, промышленного органического 

синтеза, полимерных и функциональных материалов. 

+ + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 

Пограничный слой. Межфазный слой. Механизм 

образования. Управление физико-химическими 

процессами при создании ПКМ. Методы повышения 

адгезионного взаимодействия в системе матрица-

наполнитель. 

2 

2 1 

Изменение свойств полимера в пограничном слое. 

Влияние пограничного слоя на прочностные свойства 

композитов. Принципы взаимодействия матрицы и 

наполнителей, влияния различных компонентов на 

эксплуатационные свойства ПКМ. 

2 

3 1 
Функции матрицы. Роль связующих в формировании 

свойств ПКМ 
2 

4 2 
Преимущества матрицы на термопластичной основе. 

Преимущества матрицы на термореактивной основе. 2 

5 2 

Роль наполнителей в формировании свойств ПКМ. 

Классификация армированных пластиков но 

показателям механических свойств: прочности и 

модулю упругости 

2 

6 2 

Влияние природы наполнителя на эксплуатационно-

технические свойства ПКМ: твердость, коэффициент 

трения, химическая, теплостойкость, электро- и 

теплопроводность, плотность, огнестойкость, 

электромагнитное излучение. Примеры. 

2 

7 2 

Получение заготовок для полимерных 

композиционных материалов в виде препрегов. 

Объединение упрочняющих элементов. 

Сравнительная оценка методов изготовления изделий 

из армированных пластиков.  

2 

8 2 

Тенденции развития ПКМ. Интеллектуальные и 

нанокомпозиты. Создание ПКМ с регулируемыми 

электрическими свойствами. Создание ПКМ с 

регулируемыми триботехническими свойствами. 

2 

 Итого  16 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 

изучаемого в дисциплине «Связующие и наполнители полимерных композиционных 

материалов», а также дает знания о способах регулирования свойств полимерных 

композиционных материалов 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 

составляет 20 баллов (максимально по 5 баллов за каждую работу). Количество работ и 

баллов за каждую работу может быть изменено в зависимости от их трудоемкости. 

 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 1 Определение параметров вязкого течения 

термопластичного связующего 

4 

2 1 Определение вязкости термореактивного связующего 4 

3 2 Определение показателей механических свойств 

однонаправленных волокнистых наполнителей 

4 

4 2 Определение влияния внешних факторов на 

механические свойства полимерных материалов 

4 

 Итого  16 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

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

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче зачёта с оценкой (7 семестр) и лабораторного практикума (7 

семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 30 баллов), лабораторного практикума 

(максимальная оценка 20 баллов), доклада (максимальная оценка 10 баллов) и итогового 

контроля в форме зачёта с оценкой (максимальная оценка 40 баллов).  

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы 

 

1. Основные достоинства и недостатки ПКМ, области применения ПКМ.  

2. Основные компоненты ПКМ, их соотношение. Связующие – природные и 

синтетические полимеры.  

3. Аморфные и кристаллические полимеры,  

4. Фазовое состояние полимеров.  

5. Факторы, влияющие на физико-механические свойства полимеров 

6. Стеклообразное состояние полимеров и свойства.  

7. Высокоэластическое состояние полимеров и свойства.  

8. Полимеры в вязкотекучем состоянии и свойства.  

9. Термомеханические кривые для полимеров.  
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10. Зависимость степени деформации кристаллических полимеров от напряжения.  

11. Диаграммы растяжения ПКМ.  

12. Виды испытаний физико-механических свойств ПКМ. 

13. Смеси полимеров Особенности фазовой структуры смесей.  

14. Влияние на фазовую структуру размера и формы частиц, соотношение 

компонентов смеси, межфазного слоя. Устойчивость смесей несовместимых 

полимеров. Основные свойства смесей полимеров.  

15. Модификация смесей полимеров наполнителями, пластификаторами, межфазными 

добавками.  

16. Вспененные полимеры Общая характеристика газосодержащих (газонаполненных) 

полимерных материалов.  

17. Получение газосодержащих полимерных материалов со вспениванием и без 

вспенивания.  

18. Химические и физические газообразователи. 

19. Полимеризационное наполнение. Получение полимерного слоя на поверхности 

наполнителя методами радикальной, ионно-координационной полимеризации.  

20. Модификация матрицы: смешение полимеров, сополимеризация, привитая блок-

сополимеризация, сшивание, введение функциональных групп. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольных работы (по одной 

контрольной работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольные работы 1, 

и 2 (7 семестр) составляет 15 баллов за каждую. На доклад отводится 10 баллов, на 

лабораторные работы – 20 баллов. 

 

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа 

содержит 2 вопроса, 7 баллов за вопрос 1, 8 баллов за вопрос 2. 

Вопрос 1.1. 

1. Приведите примеры классификаций полимерных композиционных материалов.  

2. Укажите принципиальные недостатки ПКМ.  

3. Укажите факторы, приводящие к улучшению свойств ПКМ.  

4. Характеристики полимеров, используемых для получения композитов: 

термопласты, реактопласты, эластомеры. 

5. Объясните влияние фазовой структуры на свойства ПКМ. 

6. Межфазное взаимодействие, свойства межфазного слоя. 

7. Рассмотрите получение пластифицированных полимерных материалов, их 

свойства.  

8. Охарактеризуйте пластики на основе термореактивных полимеров: стеклопластики.  

9. Охарактеризуйте пластики на основе термореактивных полимеров: 

базальтопластики.  

10. Охарактеризуйте пластики на основе термореактивных полимеров: углепластики. 

Охарактеризуйте пластики на основе термореактивных полимеров: 

органопластики.  

Вопрос 1.2. 

1. Охарактеризуйте пластики на основе термопластичных полимеров: 

непрерывноармированные термопласты. 

2. Охарактеризуйте пластики на основе термопластичных полимеров: 

высокоармированные термопласты. 

3. Охарактеризуйте пластики на основе термопластичных полимеров: 

предельноармированные термопласты.  

4. Модификация матрицы: смешение полимеров. 
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5. Модификация матрицы: сополимеризация. 

6. Модификация матрицы: привитая блок-сополимеризация, 

7. Модификация матрицы: введение функциональных групп. 

8. Модификация смесей полимеров пластификаторами, межфазными добавками. 

9. Модификаторы термопластичных конструкционных материалов (пластификаторы, 

стабилизаторы, красители, смазки).  

10. Общие положения о пластификации. Виды пластификации. Свойства 

пластифицированных полимеров. 

 

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа 

содержит 2 вопроса, 7 баллов за вопрос 1, 8 баллов за вопрос 2. 

Вопрос 2.1. 

1. Наполнители (основные характеристики, химический состав): дисперсные, 

волокнистые и объемные.  

2. Армирующие элементы (состав, получение): металлические, стеклянные, 

кварцевые, углеродные, борные, органические, керамические волокна, нитевидные 

материалы (усы).  

3. Получение полуфабрикатов полимерных композиционных материалов в виде 

препрегов, сотовых заполнителей.  

4. Влияние содержания наполнителя, размера и формы дисперсных частиц на модуль 

упругости, вязкость и прочность ПКМ.  

5. Армированные пластики на основе термореактивных полимеров.  

6. Армированные пластики на основе термопластических полимеров 

(непрерывноармированные термопласты).  

7. Армированные пластики на основе термопластических полимеров 

(высокоармированные термопласты).  

8. Армированные пластики на основе термопластических полимеров 

(предельноармированные органоволокниты). 

9. Методы обработки наполнителей. Аппретирование.  

10. Получение композитов методом смешения (смешение с малым количеством 

добавки, введение пластификатора в полимеры, смешение полимеров, 

диспергирующее смешение, смешение порошков).  

Вопрос 2.2. 

1. Полимеризационное наполнение. Получение полимерного слоя на поверхности 

наполнителя методами радикальной, ионно-координационной полимеризации.  

2. Полимеризация в присутствии наполнителя.  

3. Технологические особенности получения и переработки наполненных 

термопластов. 

4. Рассмотрите технологию получения ПКМ смешением.  

5. Рассмотрите технологию получения ПКМ методом полимеризационного 

наполнения.  

6. Сравните традиционный метод получения ПКМ и метод полимеризационного 

наполнения.  

7. Рассмотрите получение дисперсно-наполненных полимеров и охарактеризовать их 

свойства.  

8. Рассмотрите получение армированных волокнами полимеров и охарактеризовать 

их свойства.  

9. Рассмотрите возможность самопроизвольного процесса смешения полимеров, 

фазовую структуру и свойства полученных смесей.  

10. Рассмотрите получение газосодержащих полимерных материалов, их параметры 

структуры и свойства.  
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8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины  

(7 семестр – зачёт с оценкой).  

 

Билет для зачёта с оценкой включает контрольные вопросы по разделам 1 и 2 

рабочей программы дисциплины и содержит 2 вопроса. 1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 

20 баллов. 

1. ПКМ, содержащие дисперсные наполнители.  

2. Особенности получения волокнистых ПКМ.  

3. Классификация армированных пластиков по показателям механических свойств: 

прочности и модулю упругости. 

4. Цели использования дисперсных наполнителей. Активные и инертные 

наполнители. Примеры.  

5. Отличие армированных пластиков от наполненных пластмасс.  

6. Гибридные и градиентные ПКМ. Примеры. 

7. Преимущества матрицы на термопластичной основе.  

8. Преимущества матрицы на термореактивной основе. 

9. ПКМ с высоким содержанием волокон. Выбор основных компонентов ВПКМ.  

10. Гибридные и градиентные армированные пластики (ГАП) с регулируемыми 

механическими свойствами.  

11. «Интеллектуальные» композиты.  

12. Характеристика основных видов связующих в полимерных композиционных 

материалах.  

13. Характеристика основных видов наполнителей в полимерных композиционных 

материалах. 

14. Структура наполненных ПМ.  

15. Условия достижения равномерного распределения дисперсных частиц в матрице.  

16. Пограничный слой. Межфазный слой. Механизм образования.  

17. Изменение свойств полимера в пограничном слое. Влияние пограничного слоя на 

прочностные свойства композита.  

18. Функции матрицы. Роль связующих в формировании свойств ПКМ.  

19. Роль наполнителей в формировании свойств ПКМ.  

20. Влияние природы наполнителя на эксплуатационно-технические свойства ПКМ: 

твердость, коэффициент трения, химическая, теплостойкость, электро- и  

теплопроводность, плотность, огнестойкость, электромагнитное излучение. 

Примеры. 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.4. Структура и примеры билетов для зачёта с оценкой (7 семестр). 

 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Связующие и наполнители полимерных 

композиционных материалов» проводится в 7 семестре и включает контрольные вопросы 

по разделам 1 и 2 рабочей программы дисциплины. Билет для зачёта с оценкой состоит 

из 2 вопросов, относящихся к указанным разделам.  
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Пример билета для зачёта с оценкой: 

 

«Утверждаю» 

__________________ 
(Должность, наименование кафедры) 

______   ___________ 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

кафедра технологии переработки пластмасс 

18.03.01 Химическая технология 

Профиль – «Технология нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных и функциональных 

материалов» 

Связующие и наполнители полимерных композиционных 

материалов 

Билет № 1 

1. Классификация армированных пластиков по показателям механических свойств: 

прочности и модулю упругости. 

2. Характеристика основных видов наполнителей в полимерных композиционных 

материалах. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Технология переработки полимеров. Физические и химические процессы: 

учебное пособие для вузов / М. Л. Кербер [и др.]; под редакцией М. Л. Кербера. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 316 с. – (Университеты России). –

ISBN 978-5-534-04915-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. –

URL: https://urait.ru/bcode/444129 (дата обращения: 24.05.2022). 

2. Технология переработки полимеров. Инженерная оптимизация оборудования: 

учебное пособие для вузов / А. С. Клинков, М. А. Шерышев, М. В. Соколов, 

В. Г. Однолько. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 386 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04990-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454349 (дата обращения: 24.05.2022). 

Б. Дополнительная литература 

1. Тихонов Н.Н. Технология и оборудование современных процессов переработки 

полимеров, часть 1. 2017. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. 212 с. 

2. Тихонов Н.Н. Технология и оборудование современных процессов переработки 

полимеров, часть 2. 2017. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. 235 с. 

3. Аржаков, М. С. Химия и физика полимеров. Краткий словарь: учебное пособие / 

М. С. Аржаков. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 344 с. – ISBN 978-5-8114-4047-4. — –

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/130153 (дата обращения: 20.05.2022) 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

- Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

- Презентации к лекциям. 

Научно-технические журналы: 

- Пластические массы ISSN 0544-290 

- Высокомолекулярные соединения. Серия С, ISSN 2308-114 

- Высокомолекулярные соединения. Серия А, ISSN 2308-1120 

- Высокомолекулярные соединения. Серия Б, ISSN  2308-1139 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

https://urait.ru/bcode/444129
https://urait.ru/bcode/454349
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1. Архив Издательства American Association for the Advancement of Science.Пакет 

«Science Classic» 1880-1996  

2. Архив Издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005  

3. Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical 

Archive 1874-1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999  

4. Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска 

первого номера по 2010, 1869-2010  

5. Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого 

выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995  

6. Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого 

выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998  

7. Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого 

выпуска каждого журнала по 1996, 1798-1997  

8. Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital 

Archive (CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011  

9. Архив журналов Королевского химического общества(RSC). 1841-2007  

10. Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 

1. Directory of Open Access Journals (DOAJ) http://doaj.org/  

Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний 

(около 2 миллионов статей) из134 стран мира. 

2. Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/ 

В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, 

предоставленных 122 научными издательствами. 

3. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/ 

База данных включает более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, 

медицине и естественным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном 

доступе. 

4. Электронный ресурс arXiv https://arxiv.org/ 

Крупнейшим бесплатный архив электронных научных публикаций по разделам 

физики, математики, информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется 

подробный тематический каталог и возможность поиска статей по множеству критериев. 

5. Коллекция журналов MDPI AG http://www.mdpi.com/ 

 Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для 

рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель, 

Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных журналов, 

находящихся в открытом доступе. 

6. Издательство с открытым доступом InTech http://www.intechopen.com/ 

Первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом 

доступе, около 2500 научных изданий. Основная тематическая направленность - 

физические и технические науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни.  

7. База данных химических соединений ChemSpider http://www.chemspider.com/ 

ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая быстрый 

доступ к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной информации. 

Ресурс принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании (Royal 

Society of Chemistry). 

8. Коллекция журналов PLOS ONE http://journals.plos.org/plosone/ 

PLOS ONE – коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых 

исследованиях в области естественных наук и медицины. Все журналы размещены в 

свободном доступе (Open Access), все статьи проходят строгое научное рецензирование. 

9. US Patent and Trademark Office (USPTO) http://www.uspto.gov/ 

http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
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Ведомство по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет 

свободный доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. По настоящее 

время. 

10. Espacenet - European Patent Office (EPO) http://worldwide.espacenet.com/ 

Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких 

международных патентных бюро, в том числе послные тексты патентов США, России, 

Франции, Японии и др. 

11. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru  

Информационные ресурсы ФИПС свободного доступа: 

- Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

- Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 

- Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг. 

- Полные тексты российских патентных документов из последнего официального 

бюллетеня. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: - компьютерные презентации интерактивных лекций 

– 32 ч, (общее число слайдов – 100); 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку осуществляет Информационно-библиотечный центр 

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

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

образовательного процесса по практике. Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ 

на 31.03.2022 составляет 1719785 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

 11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Связующие и 

наполнители полимерных композиционных материалов» проводятся в форме лекций, 

практических занятий, лабораторных работ и самостоятельной работы обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 

учебной мебелью.  

Библиотека, имеющая рабочие места, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и выходом в Интернет. 

Состав оборудования включает установки для синтеза, переработки и изучения 

физико-механических свойств полимеров, приборы для изучения реологических свойств 

полимеров, установки для получения образцов из полимерных материалов: вакуумный 

шкаф, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, дистиллятор, весы, лабораторная 

диспергирующая установка ЛДУ-3М, установка для сушки УИС, «Копёр» – для 

испытаний на ударную вязкость, машина для испытаний на растяжение, печь для 

измерения теплостойкости, пресс гидравлический, прибор для определения сыпучести, 

приборы для определения показателя текучести расплава – ИИРТ, аппарат для вырезки 

образцов, вакуум-формовочная машина, литьевая машина, термопласт-автомат, 

вискозиметр «Реотест» для реологических исследований,  «Полимер К-1» – прибор для 

оценки реологических и технологических свойств реактопластов, разрывные машины – 

для испытаний плёночных и высоконаполненных композиционных материалов, 

универсальная испытательная машина, станок СТ3Е для подготовки образцов 

полимерных материалов к исследованиям. 

 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Презентации к лекциям; наборы образцов термопластов и реактопластов, 

композиционных материалов на их основе и демонстрационных изделий из них; 

наглядные материалы по технологии синтеза и переработки полимеров.  

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проектор; экран; WEB-камеры; копировальные 

аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к лекционным курсам.  

Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий; электронные презентации к разделам лекций; учебно-методические разработки 

кафедры в электронном виде, сборники технологических схем получения полимеров, 

справочные материалы в печатном и электронном виде по свойствам и технологиям 

получения полимерных материалов и изделий. 

 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 
№ Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора 

(номер, дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, сумма 

договора, количество ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

1 Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

«ЛАНЬ» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Издательство «Лань» 

Договор от 26.09.2020 

№ 33.03-Р-3.1-2173/2020 

Сумма договора – 747 661-28 

С 26.09.2020 по 25.09.2021 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ, «Химия» - изд-ва 

Лаборатория знаний, «Химия» - 

изд-ва «ЛАНЬ», «Химия»-

КНИТУ (Казанский 

национальный 

исследовательский 
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Договор от 26.09.2021 

№33.03-Р-3.1-3824/2021 

С 26.09.2021 по 25.09.2022 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей – доступ для 

зарегистрированных пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Удаленный доступ после персональной 

регистрации на сайте ЭБС. 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ», 

«Информатика» - изд-ва 

«ЛАНЬ», «Информатика»-

Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 

«Инженерно-технические 

науки» - изд-ва «ЛАНЬ», 

«Теоретическая механика» - 

изд-ва «ЛАНЬ», Экономика и 

менеджмент» - изд-ва Дашков и 

К., а также отдельные издания в 

соответствии с Договором.  
Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Издательство «Лань» 

Договор от 26.09.2021 

№ 33.03-Р-3.1-3824/2021 

Сумма договора – 498445-10 

С 26.09.2021 по 25.09.2022 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей – доступ для 

зарегистрированных пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Удаленный доступ после персональной 

регистрации на сайте ЭБС. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ, «Химия» - изд-ва 

Лаборатория знаний, «Химия» - 

КНИТУ(Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ», 

«Информатика» - 

Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 

Экономика и менеджмент» - 

изд-ва Дашков и К., а также 

отдельные издания из 

коллекций других издательств в 

соответствии с Договором. 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Издательство «Лань» 

Договор от 26.09.2021 

№ 33.03-Р-3.1-3825/2021 

Сумма договора – 283744-98 

С 26.09.2021 по 25.09.2022 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей – доступ для 

зарегистрированных пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Удаленный доступ после персональной 

регистрации на сайте ЭБС. 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ», 

«Информатика» - изд-ва 

«ЛАНЬ», «Инженерно-

технические науки» - изд-ва 

«ЛАНЬ», «Теоретическая 

механика» - изд-ва «ЛАНЬ», 

«Физика» - изд-ва «ЛАНЬ», а 

также отдельные издания из 

других коллекций издательства 

«ЛАНЬ» в соответствии с 

Договором. 

2 Электронно -

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И. Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная РХТУ. 

Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП. 

3 Информационно-

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ-Центр» 

Контракт от 24.12.2021 

Электронная библиотека 

нормативно-технических 

изданий. Содержит более 40000 

национальных стандартов и др. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
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«Нормы, правила, 

стандарты 

России». 

216-277ЭА/2021 

Сумма договора – 887 604-00 

С 01.01.2022 по 31.12.2022 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/ 

Количество ключей – 10 лицензий + 

локальный доступ с компьютеров ИБЦ. 

НТД 

4 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

(ЭБД РГБ) 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ФГБУ РГБ 

Договор от 23.04.2021 

№ 33.03-Р-2.0-23269/2021 

Сумма договора – 398 840-00 

С 23.04.2021 по 22.04.2022 

Ссылка на сайт ЭБС – http://diss.rsl.ru 

Количество ключей – 10 лицензий + 

распечатка в ИБЦ. 

В ЭБД доступны электронные 

версии диссертаций Российской 

Государственной библиотеки: 

с 1998 года – по 

специальностям: 

«Экономические науки», 

«Юридические науки», 

«Педагогические науки» и 

«Психологические науки»; 

с 2004 года - по всем 

специальностям, кроме 

медицины и фармации; 

с 2007 года - по всем 

специальностям, включая 

работы по медицине и 

фармации. 

5 БД ВИНИТИ РАН Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора- ВИНИТИ РАН 

Договор от 20.04.2021 

№ 33.03-Р-3.1-3273/2021 

Сумма договора - 100 000-00 

С 20.04.2021 по 19.04.2022 

Ссылка на сайт – http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – локальный доступ 

для пользователей РХТУ в ИБЦ РХТУ. 

Крупнейшая в России баз 

данных по естественным, 

точным и техническим наукам. 

Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий 

объем БД – более 28 млн. 

документов 

6 Научно-

электронная 

библиотека 

«eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора –  

ООО Научная электронная библиотека,  

Договор от 24.12.2021 

№ SU-364/2021/33.03-Р-3.1-4085/2021   

Сумма договора – 1 309 275-00  

С 01.01.2022 по 31.12.2022 

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

Удаленный доступ после персональной 

регистрации на сайте НЭБ. 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU – 

это крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 29 млн научных статей и 

публикаций, в том числе 

электронные версии более 5600 

российских научно-

технических журналов. 

7 Справочно-

правовая система 

Гарант» 

Принадлежность – сторонняя 

Контракт от 27.12.2021 

№ 215-274ЭА/2021      

Сумма контракта 680 580-00 

С 01.01.2022 по 31.12.2022 

Ссылка на сайт – http://www.garant.ru/ 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен 

Гарант – справочно-правовая 

система по законодательству 

Российской Федерации. 

8 Электронно-

библиотечная 

Принадлежность – сторонняя 

«Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Электронная библиотека 

включает более 5000 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
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система 

издательства 

«ЮРАЙТ» 

Договор от 16.03.2021 

№ 33.03-Р-2.0-3196/2021 

Сумма договора – 394 929-00 

С 16.03.2021 по 15.03.2022 

Ссылка на сайт – https://biblio-online.ru/ 

Количество ключей – доступ для 

зарегистрированных пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Удаленный доступ после персональной 

регистрации на сайте ЭБС. 

наименований учебников и 

учебных пособий по всем 

отраслям знаний для всех 

уровней профессионального 

образования от ведущих 

научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов. 

9 Электронно-

библиотечная 

система 

«Консультант 

студента» 

Принадлежность – сторонняя 

ООО «Политехресурс» 

Договор от 16.03.2021 

№ 33.03-Р-2.0-3196/2021 

Сумма договора – 138 100-00 

С 16.03.2021 по 15.03.2022 

Ссылка на сайт – 

http://www.studentlibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

зарегистрированных пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Удаленный доступ после персональной 

регистрации на сайте ЭБС. 

Комплект изданий, входящих в 

базу данных «Электронная 

библиотека технического 

ВУЗа». 

10 Электронно-

библиотечная 

система 

«ZNANIUM.COM

» 

Принадлежность – сторонняя 

ООО «ЗНАНИУМ»,  

Договор от 06.04.2021  

№ 5137 эбс /33.03-Р-3.1-3274/2021 

Сумма договора – 30 000-00 

С 06.04.2021 по 05.04.2022 

Ссылка на сайт – https://znanium.com/ 

Количество ключей - доступ для 

зарегистрированных пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Коллекция изданий учебников 

и учебных пособий по 

различным отраслям знаний для 

всех уровней 

профессионального 

образования. 

11 Информационно-

аналитическая 

система Science 

Index 

Принадлежность – сторонняя 

ООО «Научная электронная 

библиотека» 

Договор от 26.02.2021 

№ SIO-364/2021/ 33.03-Л-3.1-3184/2021 

Сумма договора – 108 000-00 

С 17.03.2021 по 19.03.2022 

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru 

Количество ключей – локальный доступ 

для сотрудников ИБЦ. 

Систематизация, корректировка 

профилей ученых РХТУ и 

университета в целом. Анализ 

публикационной активности 

сотрудников университета. 

12 Издательство 

Wiley 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо РФФИ от 

10.06.2021 № 622 

 С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 Ссылка на сайт – 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен. Возможен удаленный 

доступ после индивидуальной 

регистрации. 

Коллекция журналов по всем 

областям знаний, в том числе 

известные журналы по химии, 

материаловедению, взрывчатым 

веществам и др. 

https://biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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13 QUESTEL ORBIT Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо РФФИ от 

10.06.2021 № 621 

 С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 Ссылка на сайт – https://orbit.com 

 Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

ORBIT является глобальным 

оперативно обновляемым 

патентным порталом, 

позволяющим осуществлять 

поиск в перечне заявок на 

патенты, полученных, 

приблизительно, 80-

патентными учреждениями в 

различных странах мира и 

предоставленных грантов. 

14 American Chemical 

Society 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо РФФИ от 

26.07.21 № 787 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

Ссылка на сайт – 

http://www.acs.org/content/acs/en.html 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

Настройка удаленного доступа: 

https://pubs.acs.org/page/remoteaccess 

Коллекция журналов по химии 

и химической технологии Core 

+ издательства American 

Chemical Society 

15 База данных 

Reaxys и Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компании Elsevier 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо РФФИ от 

15.06.2021 № 633 

 С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 Ссылка на сайт – 

https://www.reaxys.com/ 

 Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

 Удаленный доступ 

(https://podpiska.rfbr.ru/storage/instruction

s/elsevier_instructions.pdf) 

Reaxys включает в себя 

структурную базу данных 

химических соединений и их 

экспериментальных свойств, 

реферативную базу 

журнальных и патентных 

публикаций, базу химических 

реакций с функцией построения 

плана синтеза. 

Модуль биологически активных 

соединений, биологических 

мишеней, фармакологических 

свойств химических 

соединений Reaxys Medicinal 

Chemistry является крупнейшей 

в мире базой данных. 

16 Ресурсы 

международной 

компании 

Clarivate Analytics 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо РФФИ от 

15.06.2021 № 632 

 С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 Ссылка на сайт – 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_Ge

neralSearch_input.do?product=WOS&sear

ch_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUY

mdd7bUatOlJ&preferencesSaved= 

 Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

Удаленный доступ 

(https://clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_

science_remote_access). 

Открыт доступ к ресурсам:  

WEB of SCIENCE – 

реферативная и 

наукометрическая база данных.  

MEDLINE – реферативная база 

данных по медицине. 

https://orbit.com/
https://pubs.acs.org/page/remoteaccess
https://www.reaxys.com/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
https://clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access
https://clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access
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17 Электронные 

ресурсы 

издательства 

SpringerNature 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо РФФИ от 

26.07.21 № 785 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

Ссылка на сайт 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен.   

- Полнотекстовая 

коллекция электронных 

журналов Springer по 

различным отраслям знаний 

(2019 г.) http://link.springer.com/ 

Полнотекстовая коллекция 

журналов (архив 1893-1945) 

http://link.springer.com/ 

- Полнотекстовые 85 

журналов Nature Publishing 

Group 

https://www.nature.com/siteindex/

index.html 

- Коллекция научных 

протоколов по различным 

отраслям знаний Springer 

Protocols 

http://www.springerprotocols.com

/ 

- Коллекция научных 

материалов в области 

физических наук и 

инжиниринга Springer Materials 

(The Landolt-Bornstein Database) 

http://materials.springer.com/ 

- Полный доступ к 

статическим и динамическим 

справочным изданиям по 

любой теме 

- Реферативная база 

данных по чистой и прикладной 

математике zbMATH 

http://zbmath.org/ 

-  Nano Database 

https://goo.gl/PdhJdo 

Полнотекстовая коллекция книг 

издательства SpringerNature по 

различным отраслям знаний 

(2019) http://link.springer.com 

18 Издательство The 

Cambridge 

Crystallographic 

Data Centre 

(Кембриджский 

центр 

структурных 

данных) 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка (Минобрнауки+ 

РФФИ) Информационное письмо РФФИ 

от 10.05.2021 № 527 

 С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 Ссылка на сайт – 

https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/ 

 Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам. 

База данных Кембриджского 

центра структурных данных 

(Cambridge Crystallographic Data 

Centre) – CSD Enterprise 

содержит данные о 

кристаллических, органических 

и элементоорганических 

соединениях. 

CSD предоставляет широкий 

спектр вариантов поиска 

кристаллических структур: по 

названию, химической 

формуле, элементному составу, 

литературному источнику, 

деталям эксперимента, 

фрагменту структуры. 

19 Коллекции Принадлежность – сторонняя «Freedom Collection» – 

http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.nature.com/siteindex/index.html
http://www.springerprotocols.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://materials.springer.com/
http://zbmath.org/
https://goo.gl/PdhJdo
http://link.springer.com/
https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/
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издательства 

Elsevier на 

платформе 

ScienceDirect 

Национальная подписка (Минобрнауки+ 

РФФИ) Информационное письмо РФФИ 

от 10.06.2021 № 620 

 С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 Ссылка на сайт – 

https://www.sciencedirect.com 

 Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам. 

Удаленный доступ 

(https://podpiska.rfbr.ru/storage/instruction

s/elsevier_instructions.pdf). 

полнотекстовая коллекция 

электронных журналов 

издательства Elsevier по 

различным отраслям знаний, 

включающая не менее 2000 

наименований электронных 

журналов. 

«Freedom Collection eBook 

collection» – содержит более 5 

000 книг по 24 различным 

предметным областям 

естественных, технических и 

медицинских наук. 

Доступ к архивам 2015-2019 гг. 

20 IOP Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка (Минобрнауки+ 

РФФИ) Информационное письмо РФФИ 

от 26.07.21 № 788 

 С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 Ссылка на сайт – https://www.iop.org/ 

 Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

 Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

 Для получения удаленного доступа 

необходимо зарегистрироватьсяна сайте 

IOP из сети своей организации и, 

используя данную учетную запись, 

авторизоваться на сайте издательства. 

  

21 Scopus Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка (Минобрнауки+ 

РФФИ) Информационное письмо РФФИ 

от 10.06.2021 № 619 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

Ссылка на сайт – http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

Удаленный доступ 

(https://podpiska.rfbr.ru/storage/instruction

s/elsevier_instructions.pdf). 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных 

издательства ELSEVIER  

22 Royal Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество) 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо РФФИ от 

26.07.21 № 790 

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

Ссылка на сайт – http://pubs.rsc.org 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

Настройка удаленного доступа: 

https://www.rsc.org/covid-19-

response/publishing-remote-access 

Коллекция включает 44 

журнала. Тематика: 

органическая, аналитическая, 

физическая химия, биохимия, 

электрохимия, химические 

технологии. 

https://www.sciencedirect.com/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
https://www.iop.org/
http://www.scopus.com/
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/elsevier_instructions.pdf
http://pubs.rsc.org/
https://www.rsc.org/covid-19-response/publishing-remote-access
https://www.rsc.org/covid-19-response/publishing-remote-access
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23 ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка (Минобрнауки+ 

РФФИ) Информационное письмо РФФИ 

от 28.06.2021 № 688 

 С 01.01.2021 по 31.12.2021 

 Ссылка на сайт – 

http://search.proquest.com/dissertations?ac

countid=30373 

 Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

Удаленный доступ 

(https://podpiska.rfbr.ru/storage/instruction

s/proquest_instructions.pdf)  

База данных ProQuest 

Dissertation & Theses Global 

(PQDT Global) авторитетная 

коллекция из более 5 млн. 

зарубежных диссертаций, более 

2,5 млн. из которых 

представлены в полном тексте. 

 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 
№ 

п/п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 Пакет офисных программ 

(текстовый редактор, 

табличный процессор, 

редактор презентаций) 

Libre Office 

Не предусмотрен 

(бесплатное 

программное 

обеспечение, 

свободно 

распространяемое 

в соответствии с 

условиями 

лицензии Mozilla 

Public License, 

version 2.0) 

не ограничено в 

соответствии с 

условиями лицензии 

Mozilla Public 

License, version 2.0 

бессрочная в 

соответствии с 

условиями 

лицензии 

Mozilla Public 

License, version 

2.0 

2 Неисключительная лицензия 

на использование 

O365ProPlusOpenFclty 

ShrdSvr ALNG SubsVL OLV 

E 1Mth Acdmc AP AddOn 

toOPP 

 

Приложения в составе 

подписки: 

Outlook 

OneDrive 

Word 

Excel 

PowerPoint 

Microsoft Teams 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

657 лицензий для 

профессорско-

преподавательского 

состава ВУЗа. 

Соглашение 

Microsoft OVS-ES № 

V6775907 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

3 Неисключительная лицензия 

на использование 

O365ProPlusOpenStudents 

ShrdSvr ALNG SubsVL OLV 

NL 1Mth Acdmc Stdnt 

STUUseBnft 

 

Приложения в составе 

подписки: 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

26280 лицензий для 

студентов ВУЗа. 

Соглашение 

Microsoft OVS-ES № 

V6775907 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

http://search.proquest.com/dissertations?accountid=30373
http://search.proquest.com/dissertations?accountid=30373
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/proquest_instructions.pdf
https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/proquest_instructions.pdf
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Outlook 

OneDrive 

Word 

Excel 

PowerPoint 

Microsoft Teams 

4 Неисключительная лицензия 

на использование Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса 

– Стандартный Russian 

Edition. 1500-2499 Node 1 

year Educational License 

По для защиты информации 

(антивирусное ПО) для 

физического оборудования 

(конечных точек) 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

1600 лицензий для 

активации на 

рабочих станциях и 

серверах 

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

5 Неисключительная лицензия 

на использование Kaspersky 

Security для виртуальных и 

облачных сред, Server 

Russian Edition. 20-24 

VirtualServer 1 year 

Educational License 

По для защиты информации 

(антивирусное ПО) для 

виртуальных и облачных 

сред 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

20 лицензий для 

виртуальных и 

облачных сред 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

6 Неисключительная лицензия 

на использование Kaspersky 

Security для почтовых 

серверов Russian Edition. 

1500-2499 MailAddress 1 year 

Educational License 

По для защиты информации 

(антивирусное ПО) для 

почтовых серверов 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

2000 лицензий для 

почтовых серверов  

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Матрицы 

полимерных композитов. 

Взаимодействие между 

полимером и наполнителем 

при формировании ПКМ 

Знает: 

- виды полимерных связующих и 

наполнителей, используемых в 

составе полимерных 

композиционных материалов;  

- современные методы получения 

полимерных композитов.  

- основные стадии технологического 

процесса производства полимерных 

композитов. 

Умеет: 

- использовать современные 

достижения в области производства 

Оценка за 

контрольную работу 

№1 (8 семестр). 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (8 

семестр), оценка за 

доклад. 

Оценка за зачёте  

(8 семестр) 
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и применения полимерных 

композиционных материалов при 

выполнении профессиональных 

функций; 

- использовать знания о типовых 

химико-технологических процессах 

и оборудовании, применяемых в 

производстве полимерных 

композитов, при решении 

практических задач. 

Владеет: 

- практическими навыками и 

знаниями при выборе технологии 

получения полимерного 

композиционного материала в 

соответствии с требованиями к 

конечному изделию; 

- практическими навыками и 

знаниями о составе, строении, 

свойствах и методах получения 

полимерных композиционных 

материалов. 

 

Раздел 2. Влияние фазовой 

структуры полимерного 

композиционного 

материала на его свойства 

 

Знает: 

- виды полимерных связующих и 

наполнителей, используемых в 

составе полимерных 

композиционных материалов;  

- современные методы получения 

полимерных композитов.  

- основные стадии технологического 

процесса производства полимерных 

композитов. 

Умеет: 

- использовать современные 

достижения в области производства 

и применения полимерных 

композиционных материалов при 

выполнении профессиональных 

функций; 

- использовать знания о типовых 

химико-технологических процессах 

и оборудовании, применяемых в 

производстве полимерных 

композитов, при решении 

практических задач. 

Владеет: 

- практическими навыками и 

знаниями при выборе технологии 

получения полимерного 

композиционного материала в 

соответствии с требованиями к 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№2 (8 семестр). 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (8 

семестр), оценка за 

доклад. 

Оценка за зачёте  

(8 семестр) 
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конечному изделию; 

- практическими навыками и 

знаниями о составе, строении, 

свойствах и методах получения 

полимерных композиционных 

материалов. 

 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Связующие и наполнители полимерных композиционных материалов» 

основной образовательной программы 

18.03.01 Химическая технология 

профиль подготовки:  

 «Технология нефтегазохимии, промышленного органического синтеза, полимерных 

и функциональных материалов» 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (ФГОС ВО), 

рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом преподавания 

дисциплины кафедрой Химической технологии пластических масс 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 7 

семестра. 

Дисциплина «Химия и технология элементоорганических мономеров и 

полимеров» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

дисциплин профессионального трека учебного плана (трек 5 – Химическая технология 

пластмасс). Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют 

теоретическую и практическую подготовку в области химической технологии. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области 

элементоорганических мономеров, олигомеров, полимеров, изучение их физико-

химических свойств, изучение стратегий синтеза элементоорганических соединений, в 

частности кремний и фосфорсодержащих, технологии их производства. 

Задачи дисциплины –  

• освоение основных положений химии элементоорганических полимеров и 

основ технологии их производства;  

• формирование у студентов целостной системы знаний в указанной области;  

• приобретение навыков сопоставления и анализа результатов физического и 

физико-химического исследования полимеров 

Дисциплина «Химия и технология элементоорганических мономеров и 

полимеров» преподается в 7 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по 

принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-6.1; ПК-6.2; 

ПК-6.3. 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Задача  

профессиональной  

деятельности 

Объект или область  

знания  

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование  

индикатора достижения ПК 

Основание  

(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые функции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Выполнение 

фундаментальных и 

прикладных работ 

поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера с целью 

определения 

технических 

характеристик новой 

техники, а также 

комплекса работ по 

разработке 

технологической 

документации. 

Химическое, 

химико-

технологическое 

производство; 

 

Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(в сфере 

организации и 

проведения научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ в области 

химического и 

химико-

технологического 

производства). 

ПК-3 Способен 

проводить анализ 

сырья, материалов и 

готовой продукции, 

осуществлять оценку 

результатов анализа 

ПК-3.1 Знает основные принципы, 

методы и формы контроля 

технологического процесса и 

качества продукции. 

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 

25.037 «Специалист по 

управлению проектами и 

программами в ракетно-

космической промышленности», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2018 г. № 

486н, 

 

Обобщенная трудовая функция  

ПК 3.2 Умеет оценить и 

интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК-3.3 Владеет современными 

методами анализа сырья, 

материалов и качества готовой 

продукции. 
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А. Разработка проекта или 

программы в РКП.  

A/02.6. Составление проектно-

сметной документации на 

проект или программу в РКП. 

(уровень квалификации – 6). 

 

Обобщенная трудовая функция 

А. Разработка проекта или 

программы в РКП. 

A/03.6. Проведение работ по 

направлению проектной 

деятельности по проекту или 

программе в РКП. 

(уровень квалификации – 6) 

 

Обобщенная трудовая функция 

А. Разработка проекта или 

программы в РКП. 

A/04.6. Управление затратами на 

проект или программу в РКП. 

(уровень квалификации – 6). 

Выполнение 

фундаментальных и 

прикладных работ 

поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера с целью 

определения 

технических 

характеристик новой 

Химическое, 

химико-

технологическое 

производство; 

 

Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(в сфере 

ПК-4 Способен 

выбирать метод 

научного 

исследования, исходя 

из конкретных задач, 

организовывать его 

осуществление и 

анализировать 

результаты с 

использованием 

ПК-4.1 Знает современные подходы 

к научному исследованию. 

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 

ПК-4.2 Умеет оформлять 

полученные результаты в виде 

отчета, научной публикации, 

доклада. 
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техники, а также 

комплекса работ по 

разработке 

технологической 

документации. 

организации и 

проведения научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ в области 

химического и 

химико-

технологического 

производства). 

современных методов 

обработки данных, 

оформлять 

полученные 

результаты в виде 

отчета, научной 

публикации, доклада, 

готовить (под 

руководством) 

документы к 

патентованию, 

оформлению ноу-хау 

востребованы выпускники в 

рамках направления подготовки. 

 

Профессиональный стандарт 

26.028 «Специалист в области 

синтеза полимерных и 

композиционных материалов» 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 11.02.2021 № 59н, 

 

Обобщенная трудовая функция 

B. Технологическое и 

методическое сопровождение в 

области синтеза полимерных и 

композиционных материалов.  

B/01.6. Подбор технологических 

параметров процесса синтеза 

полимерных и композиционных 

материалов. 

(уровень квалификации – 6). 

 

Обобщенная трудовая функция 

B. Технологическое и 

методическое сопровождение в 

области синтеза полимерных и 

композиционных материалов.  

B/02.6. Разработка опытных 

образцов полимерных и 

композиционных материалов. 

(уровень квалификации – 6). 
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Технологический тип задач профессиональной деятельности  

Выполнение 

фундаментальных и 

прикладных работ 

поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера с целью 

определения 

технических 

характеристик новой 

техники, а также 

комплекса работ по 

разработке 

технологической 

документации. 

Химическое, 

химико-

технологическое 

производство; 

 

Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(в сфере 

организации и 

проведения научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ в области 

химического и 

химико-

технологического 

производства). 

ПК-6 Способен 

реализовывать и 

управлять процессами 

в области технологии 

нефтегазохимии, 

промышленного 

органического 

синтеза, полимерных 

и функциональных 

материалов 

ПК-6.1 Знает особенности 

лабораторного и технологического 

оборудования технологии 

нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных 

и функциональных материалов, а 

также цифровые методы и 

программное обеспечение для 

мониторинга и предиктивной 

аналитики хода технологических 

процессов технологии 

нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных 

и функциональных материалов 

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 

25.053 «Специалист по 

разработке неметаллических 

композиционных материалов и 

покрытий в ракетно-

космической промышленности» 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 3 сентября 2018 

года № 573н, 

 

Обобщенная трудовая функция 

G. Проведение научно-

экспериментальных 

исследований по отработке 

специализированных 

параметров неметаллических 

ПК-6.2 Умеет выявлять и 

оптимизировать параметры 

процессов технологии 

нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных 

и функциональных материалов 

ПК-6.3 Владеет навыками 

моделирования и проектирования 

оборудования и технологических 

процессов в области технологии 

нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных 

и функциональных материалов с 

использованием 

специализированного 

программного обеспечения (CAD, 

CAE), а также комплексными 
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навыками процесса моделирования: 

умеет упрощать сложные системы и 

среды за счёт допущений; умеет 

выбирать и применять 

концептуальные и качественные 

модели 

композиционных материалов, 

используемых для производства 

ракетно-космических 

комплексов и систем, 

технологии их применения. 

G/04.6. Разработка типовой и 

критичной технологической 

документации, мероприятий по 

подготовке производства к 

изготовлению опытной 

продукции ракетно-космических 

комплексов и систем. 

(уровень квалификации – 6), 

 

G/05.6. Инженерное 

сопровождение при проведении 

входного контроля 

неметаллических 

композиционных материалов, 

используемых для производства 

ракетно-космических 

комплексов и систем, 

препарации сборочных узлов, 

контроль соблюдения 

технологической дисциплины 

при изготовлении серийных 

деталей и сборочных узлов и в 

рамках опытно-конструкторских 

работ. 

(уровень квалификации – 6), 

 

G/06.6. Обеспечение высокого 
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уровня выполнения 

лабораторных химических 

испытаний материалов, 

обработки результатов, 

использования приборов, 

реактивов и материалов при 

определении характеристик 

неметаллических 

композиционных материалов, 

используемых для производства 

ракетно-космических 

комплексов и систем. 

(уровень квалификации – 6) 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

 

Знать: 

− общие сведения о кремний- и фосфорорганических соединениях; 

− методы синтеза мономерных, олигомерных и полимерных кремний- и 

фосфорорганических соединений; механизмы протекания и особенности основных 

реакций в химии кремния и фосфора; 

− особенности свойств кремний- и фосфорорганических соединений; 

− промышленные способы получения кремний- и фосфорорганических 

соединений, а также аппаратурное оформление. 

Уметь:  

− определять стратегию и осуществлять синтез элементоорганических 

соединений; 

− применять полученные знания на практике для решения профессиональных 

задач. 

Владеть:  

− навыками работы с научной литературой в области элементоорганических 

соединений, обработки и анализа полученных знаний; 

− методами оценки физико-химических свойств элементоорганических 

соединений. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,88 32 24 

Лекции 0,44 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа 1,12 40 30 

Контактная самостоятельная работа  
1,12 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  39,6 29,7 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего Лекции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

работы 

Сам. 

работа 

1. 

Раздел 1. Введение. Химия 

кремнийорганических мономеров 

и полимеров 

36 8 8 - 20 

1.1 

Общие сведения о 

кремнийорганических соединениях. 

Синтез кремнийорганических 

мономеров 

18 4 4 - 10 

1.2 

Гидролитическая поликонденсация. 

Методы синтеза 

полиорганосилоксанов. 

Полиэлементоорганосилоксаны. 

Полимеры с органонеорганическими 

цепями молекул 

18 4 4 - 10 

2. 

Раздел 2. Химия 

фосфорорганических соединений и 

химическая технология 

элементоорганических соединений 

36 8 8 - 20 

2.1 Фосфороганические соединения 18 4 4 - 10 

2.2 
Химическая технология 

элементоорганических соединений 
18 4 4 - 10 

 ИТОГО 72 16 16 - 40 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение. Химия кремнийорганических мономеров 

1.1. Общие сведения о кремнийорганических соединениях. Кремний и углерод. Сходство 

и различие. Мономерные, олигомерные и полимерные кремнийорганические соединения. 

Синтез кремнийорганических мономеров. Прямой синтез органохлорсиланов. 

Высокотемпературная поликонденсация. Реакция дегидроконденсации. 

Гидросилилирование олефинов. 

 

1.2. Методы синтеза полиорганосилоксанов. Гидролитическая поликонденсация 

кремнийорганических мономеров. Полимеризация циклоорганосилоксанов. Анионная, 

катионная полимеризация органоциклосилоксанов. Неравновесная полимеризация 

органоциклотрисилоксанов. Полиэлементоорганосилоксаны. Полиборорганосилоксаны. 

Полиалюмо-органосилоксаны. Полититаноорганосилоксаны. Полимеры с 

органонеорганическими цепями молекул. 

 

Раздел 2. Химия фосфорорганических соединений и химическая технология 

элементоорганических соединений 

2.1. Фосфороганические соединения. Особенности связи в фосфазенах. Гидролиз, 

аминолиз, алкоголиз фосфазенов. Перегруппировки фосфазенов: основные виды и 

механизм. Способы синтеза полидихлорфосфазена. Основные и побочные реакции 

синтеза органофосфазенов различного строения. Области применения органофосфазенов. 
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2.2. Химическая технология элементоорганических соединений. Технология получения 

органохлорсиланов. Технология получения хлорированных метил-, фенил-, 

метилфенилхлорсиланов. Технология получения алкокси(арокси)силанов. Технология 

получения олигометил-, олигоэтил, олигометилфенилсилоксанов. Технология получения 

полиметил-, полифенилсилоксанов и лаков на их основе. Технология получения 

полифенилдиэтилсилоксанов и лаков на их основе. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

 Знать:    

1 − общие сведения о кремний- и фосфорорганических соединениях; + + 

2 
− методы синтеза мономерных, олигомерных и полимерных кремний- и 

фосфорорганических соединений; механизмы протекания и особенности основных реакций 

в химии кремния и фосфора; 

+ + 

3 − особенности свойств кремний- и фосфорорганических соединений; + + 

4 
− промышленные способы получения кремний- и фосфорорганических соединений, а 

также аппаратурное оформление. 
 + 

 Уметь:    

5 − определять стратегию и осуществлять синтез элементоорганических соединений; + + 

6 − применять полученные знания на практике для решения профессиональных задач. + + 

 Владеть:   

7 
− навыками работы с научной литературой в области элементоорганических соединений, 

обработки и анализа полученных знаний; 
+ + 

8 − методами оценки физико-химических свойств элементоорганических соединений. + + 

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

достижения: 

 Код и наименование ПК 
Код и наименование индикатора достижения 

ПК  
  

9 

ПК-3. Способен проводить анализ сырья, 

материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов 

анализа 

ПК-3.1. Знает основные принципы, методы и 

формы контроля технологического процесса и 

качества продукции 

+ + 

ПК-3.2. Умеет оценить и интерпретировать 

полученные результаты 
+ + 

ПК-3.3. Владеет современными методами 

анализа сырья, материалов и готовой продукции 
+ + 

10 
ПК-4. Способен выбирать метод 

научного исследования, исходя из 

ПК-4.1. Знает современные подходы к научному 

исследованию 
+ + 
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конкретных задач, организовывать его 

осуществление и анализировать 

результаты с использованием 

современных методов обработки данных, 

оформлять полученные результаты в 

виде отчета, научной публикации, 

доклада, готовить (под руководством) 

документы к патентованию, оформлению 

ноу-хау 

ПК-4.2 Умеет оформлять полученные 

результаты в виде отчета, научной публикации, 

доклада 

+ + 

11 

ПК-6. Способен реализовывать и 

управлять процессами в области 

технологии нефтегазохимии, 

промышленного органического синтеза, 

полимерных и функциональных 

материалов 

ПК-6.1 Знает особенности лабораторного и 

технологического оборудования технологии 

нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных и 

функциональных материалов, а также цифровые 

методы и программное обеспечение для 

мониторинга и предиктивной аналитики хода 

технологических процессов технологии 

нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных и 

функциональных материалов 

+ + 

ПК-6.2. Умеет выявлять и оптимизировать 

параметры процессов технологии 

нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных и 

функциональных материалов 

+ + 
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ПК. 6.3. Владеет навыками моделирования и 

проектирования оборудования и 

технологических процессов в области 

технологии нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных и 

функциональных материалов с использованием 

специализированного программного 

обеспечения (CAD, CAE), а также 

комплексными навыками процесса 

моделирования:  

умеет упрощать сложные системы и среды за 

счёт допущений; умеет выбирать и применять 

концептуальные и качественные модели 

+ + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1.1 

Кремний и углерод, сходство и различие свойств 

элементов и их соединений. Классификация и 

номенклатура кремнийорганических соединений. 

Механизмы и закономерности реакций прямого 

синтеза органохлорсиланов 

2 

2 1.1 

Высокотемпературная конденсация хлорсиланов и 

дегидроконденсация. Гидросилилирование 

олефинов. Диспропорционирование заместителей у 

атомов кремния и металлоорганический синтез. 

Прямой синтез алкоксисиланов. 

2 

3 1.2 

Химические свойства органохлорсиланов. Влияние 

различных факторов на процесс гидролитической 

поликонденсации органосиланов. Основные 

закономерности полимеризации циклосилоксанов, 

осуществляемых в условиях кислотного/основного 

катализа. Ацидогидролитическая поликонденсация 

алкоксисиланов 

2 

4 1.2 

Полиэлементоорганосилоксаны. 

Полиборорганосилоксаны. 

Полиалюморганосилоксаны и 

полититанорганосилоксаны. Подходы к синтезу 

полимеров с органонеорганическими цепями 

молекул 

2 

5 2.1 

Теории связи в фосфазенах, особенности связи 

фосфор-азот. Цвиттерионная модель электронной 

структуры фосфазенов, dπ-pπ модель. Структура 

фосфазенов и фосфазанов. Гидролиз фосфазенов и 

фосфазанов. Алкоголиз, фенолиз и меркаптолиз 

галогенфосфазенов. 

2 

6 2.1 

Влияние природы нуклеофилов на замещение. 

Перегруппировки. Образование скелетной связи 

фосфор-азот. Расщепление скелетной связи P–N, 

пиролиз и другие реакции. Теория равновесия 

циклизация – полимеризация в химии 

полифосфазенов. Фосфазеновые полимеры 

2 

7 2.2 

Технология получения органохлорсиланов: 

методами, основанные на применении 

металлоорганических соединений; методами, 

основанными на замещении атомов водорода в 

гидридхлорсиланах алкильными, алкенильными и 

арильными радикалами. Технология получения 

хлорированных метил-, фенил-, 

метилфенилхлорсиланов. Технология получения 

алкокси(арокси)силанов. 

2 
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8 2.2 

Технология получения олигометил-, олигоэтил, 

олигометилфенилсилоксанов. Технология 

получения разветвленных олигометил-, 

метилолигодифенилсилоксанов. Технология 

получения полиметилфенилсилоксанов с 

активными атомами водорода и винильными 

группами у атома кремния. 

2 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

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

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче зачета с оценкой (7 семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов), и итогового контроля в форме 

зачета с оценкой (максимальная оценка 40 баллов).  

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 

Реферативно-аналитическая работа по дисциплине «Химия и технология 

элементоорганических мономеров и полимеров» не предусмотрена. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы. Максимальная 

оценка за контрольные работы 1-3 (7 семестр) составляет 20 баллов за каждую.  

 

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа 

содержит 5 вопросов, по 4 баллов за вопрос. 

Вопрос 1.1. 

1. Приведите формулы следующих соединений:  

а) гексаметилциклотрисилазан 

б) тетраэтоксисилан 

2. Назовите следующие соединения  



17 

 

 
3. Приведите формулы следующих соединений:  

а) метил-β-цианэтилсилан  

б) 1,1,3,3-тетраметил-1,3-дифенилдисилоксан 

4. Назовите следующие соединения: 

 
5. Приведите формулы следующих соединений:  

а) гексаметилбицикло(3,3,1)тетрасилоксан  

б) метилдихлорсилан 

6. Назовите следующие соединения: 

 
7. Приведите формулы следующих соединений:  

а) фенилсилантриол  

б) α,ω-гексаметилолигодиметилсилан 

8. Назовите следующие соединения: 

 
9. Приведите формулы следующих соединений:  

а) 1,1,1,3,3,5,7,7,9,9,9-ундекаметил-5-(тиэтилсилоксан)-пентасилоксан  

б) винилметилсилан 

10. Назовите следующие соединения: 
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Вопрос 1.2. 

1. Механизм реакции прямого синтеза органохлорсиланов по Рохову.  

2. Механизм реакции прямого синтеза органохлорсиланов по Андрианову.  

3. Современные представления о механизме реакции прямого синтеза 

органохлорсиланов.  

4. Механизм реакции высокотемпературной конденсации хлорсиланов.  

5. Механизм реакции гидросилилирования, инициируемой пероксидами, 

диазосоединениями, УФ-облучением.  

6. Механизм реакции гидросилилирования, инициируемой основаниями.  

7. Координационный механизм гидросилилирования в присутствии катализатора 

Спайера.  

8. Диспропорционирование органохлорсиланов.  

 

Вопрос 1.3. 

1. Эффект dπ–pπ-сопряжения в соединениях кремния.  

2. Сравните реакционную способность спиртов и силанолов. Приведите примеры 

химических реакций, затрагивающих связь Э–ОН. Могут ли существовать соединения с 

двумя гидроксильными группами при одном атоме углерода (кремния)?  

3. Сравните реакционную способность связи C–C, Si–Si, Si–C в соединениях 

кремния и углерода. Приведите примеры химических реакций, затрагивающих эти связи.  

4. Сравните реакционную способность связи Э–Cl в соединениях кремния и 

углерода. Приведите примеры химических реакций, затрагивающих данную связь.  

5. Факторы, влияющие на реакционную способность гидридсиланов и порядок 

присоединения к олефину в реакциях гидросилилирования. Приведите пример.  

6. Основные сходства и различия кремния и углерода.  

7. Полярность и поляризуемость связи. Сравните полярность связей Si-Hal и C-Hal. 

8. Допишите уравнения следующих реакций и расставьте стехиометрические 

коэффициенты: 

 
9. Допишите уравнения реакций и расставьте стехиометрические коэффициенты: 

а) SiH4 + O2 → …  

б) (СН3)3SiCl + LiAlH4 → … 

в) С6Н13СН=СР2 + РSiCl3 (Pt)→ … 
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Вопрос 1.4. 

1. Механизм реакции гидролиза органохлорсиланов.  

2. Механизм реакции гидролитической поликонденсации в присутствии 

катализаторов кислотного характера.  

3. Механизм реакции гидролитической поликонденсации в присутствии 

катализаторов основного характера.  

4. Влияние природы органического заместителя и природы уходящей группы у 

атома кремния в органосиланах на скорость их гидролиза. Ацидогидролитическая 

поликонденсация триалкоксисиланов. Укажите основные элементарные реакции при 

протекании процесса и предполагаемые структурные формулы образующихся продуктов  

5. Влияние природы органического заместителя и природы уходящей группы у 

атома кремния в органосиланах на скорость их гидролиза.  

6. Ацидогидролитическая поликонденсация триалкоксисиланов. Укажите 

основные элементарные реакции при протекании процесса и предполагаемые структурные 

формулы образующихся продуктов.  

7. Анионная полимеризация органоциклосилоксанов, ее механизм. Укажите 

факторы, влияющие на скорость анионной полимеризации.  

8. Катионная полимеризация органоциклосилоксанов, ее механизм. Укажите 

факторы, влияющие на скорость катионной полимеризации. 

 

Вопрос 1.5. 

1. Реакция гетерофункциональной конденсации кремнийорганических соединений. 

Полиборорганосилоксаны: способы получения, применение (привести примеры).  

2. Реакция обменного разложения кремнийорганических соединений. 

Полититанорганосилоксаны: способы получения, применение (привести примеры).  

3. Напишите несколько вариантов синтеза кремнийсодержащих спиртов.  

4. Напишите реакцию синтеза кремнийсодержащего полиэфира.  

5. Напишите несколько вариантов синтеза кремнийсодержащих кислот.  

6. Напишите реакцию синтеза кремнийсодержащего полиуретана.  

7. Напишите реакцию получения циклокарбосилоксанов.  

8. Напишите реакцию синтеза кремнийсодержащего амина. 

 

 

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа 

содержит 4 вопроса, по 5 баллов за вопрос. 

Вопрос 2.1. 

1. На иллюстрации представлена схема производства метилфенилдихлорсилана 

(магнийорганический метод). Опишите процесс, напишите уравнения реакций. 

Применение метилфенилдихлорсилана. 
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2. На иллюстрации представлена схема производства трихлорсилана. Опишите 

процесс, напишите уравнения реакций. Применение трихлорсилана. 

 
3. На иллюстрации представлена схема производства метилфенилдихлорсилана. 

Опишите процесс, напишите уравнения реакций. Применение метилфенилдихлорсилана. 
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4. На иллюстрации представлена схема непрерывного процесса производства 

полидиметилфенилсилоксановых и полиметилфенилсилоксановых лаков. Опишите 

процесс, напишите уравнения реакций. Применение полидиметилфенилсилоксановых и 

полиметилфенилсилоксановых лаков. 

 
5. На иллюстрации представлена схема производства 

метил(хлорметил)дихлорсилана. Опишите процесс, напишите уравнения реакций. 

Применение метил(хлорметил)дихлорсилана.  
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6. На иллюстрации представлена схема производства винилтрихлорсилана. 

Опишите процесс, напишите уравнения реакций. Применение винилтрихлорсилана.  

 
7. На иллюстрации представлена схема производства метилхлорсиланов методом 

прямого синтеза. Опишите процесс, напишите уравнения реакций. Применение 

метилхлорсиланов 
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Вопрос 2.2. 

1. Напишите названия следующих соединений: 

 
2. Изобразите структурные формулы следующих соединений:  

а) 1-метокси-1-оксо-3,3,5,5-тетрафенокси-2-метилциклотрифосфазадиен  

б) 1,3,5-трифтор-1,3,5-трихлорциклотрифосфазен 

3. Напишите названия следующих соединений: 

 
4. Изобразите структурные формулы следующих соединений:  

а) 1,1,3,5-тетра(4-аллил-2-пропоксифенокси)-3,5-дихлорциклотрифосфазен  

б) 1,1,1,3,3,3-гексаметилциклодифосфазан (V) 

5. Напишите названия следующих соединений: 

 
6. Изобразите структурные формулы следующих соединений: 

а) 1,1,1,3,3,3-гексахлор-2,4-диметилциклодифосфазан (V)  



24 

 

б) 1,1,5,5-тетраметокси-3,3,7,7-тетраэтоксициклотетрафосфазен 

7. Напишите названия следующих соединений: 

 
Вопрос 2.3.  

1. Особенности связи фосфор-азот. Аргументы за и против участия 3d-орбиталей 

атомов фосфора в образовании связей.  

2. Особенности связи фосфор-азот. Цвиттерионная модель электронной структуры 

фосфазенов.  

3. Особенности связи фосфор-азот. «Островная модель».  

4. Гидролиз галогенфосфазенов. Фосфазен-фосфазановая перегруппировка и 

факторы, влияющие на ее протекание.  

5. Аминолиз хлорфосфазенов. Механизм аминолиза.  

6. Напишите механизм взаимодействия галогенфосфоранов с галогенидами 

аммония.  

7. Полимеризация гексахлорциклотрифосфазена. Условия реакции, механизм.  

8. Алкоголиз, фенолиз и меркаптолиз галогенфосфазенов.  

9. Реакции хлор- и фторфосфазенов с металлоорганическими соединениями. 

Реакции замещения в хлорфосфазенах по Фриделю – Крафтсу.  

10. Особенности реакций замещения с участием галогенфосфазенов. 

 

Вопрос 2.4.  

1. Предложите методику синтеза гексафенилциклотрифосфазена, используя в 

качестве исходного реагента гекса-п-нитрофеноксициклотрифосфазен.  

2. Предложите методику синтеза соединения циклического строения, формула 

которого приведена ниже, используя в качестве исходных реагентов NH4Cl и PCl5.  

[N=P(SC2H5)2]3 

3. Предложите методику синтеза соединения, формула которого приведена ниже, 

используя в качестве исходных реагентов NH4Cl и PCl5/ 

 
4. Предложите методику синтеза гексаметоксициклотрифосфазена, используя в 

качестве исходных реагентов NH4Cl и PCl5.  

5. Предложите методику синтеза октаэтоксициклотетрафосфазена, используя в 

качестве исходных реагентов NH4Cl и PCl5.  

6. Предложите методику синтеза приведённого ниже соединения, используя в 

качестве исходного реагента гексахлорциклотрифосфазен. 
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8. Предложите методику синтеза соединения циклического строения, формула 

которого приведена ниже, используя в качестве исходных реагентов NH4Cl и PCl5. 

[N=P(NHCH3)2]3  

9. Предложите методику синтеза октафторциклотетрафосфазена, используя в 

качестве исходных реагентов NH4Cl и PCl5.  

10. Предложите методику синтеза соединения, формула которого приведена ниже, 

используя в качестве исходных реагентов NH4Cl и PCl5. 

 
 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр – зачет с 

оценкой).  

 

Билет включает контрольные вопросы по разделам 1-2 рабочей программы 

дисциплины и содержит 3 вопроса.  

1 вопрос – 10 баллов, вопрос 2 – 15 баллов, вопрос 3 – 15 баллов. 

1. На иллюстрации представлена схема установки фотохимического хлорирования 

метилхлорсиланов. Опишите процесс, напишите уравнения реакций. Применение 

хлорированных метилхлорсиланов.  

2. На иллюстрации представлена схема производства хлорированных 

фенилтрихлорсиланов. Опишите процесс, напишите уравнения реакций. Применение 

хлорированных фенилтрихлорсиланов.  

3. На иллюстрации представлена схема отгонки непрореагировавшего 

метилхлорида и ректификации смеси метилхлорсиланов. Опишите процесс.  

4. Основные сходства и различия кремния и углерода. Эффект dπ–pπ-сопряжения в 

соединениях кремния. Полярность и поляризуемость связи. Сравните полярность связей 

Si-Hal и C-Hal.  

5. Прямой синтез органохлорсиланов. Влияние различных факторов на протекание 

процесса. Методы приготовления контактной массы при прямом синтезе 

органохлорсиланов. Контактные яды и избирательность контактной массы. 

6. Механизмы реакции прямого синтеза органохлорсиланов по Рохову, 

Андрианову. Современные представления о механизме реакции прямого синтеза 

органохлорсиланов.  

7. Факторы, влияющие на протекание высокотемпературной конденсации 

хлорсиланов. Механизм реакции высокотемпературной конденсации хлорсиланов. 

Высокотемпературная конденсация гексахлордисилана. Приведите уравнения химических 

реакций.  

8. Катионная полимеризация органоциклосилоксанов, ее механизм. Укажите 

факторы, влияющие на скорость катионной полимеризации. … 

9. Катионная полимеризация органоциклосилоксанов: активные центры, реакции 

роста, обрыва и передачи цепи.  
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10. Анионная полимеризация органоциклосилоксанов: активные центры, 

реакции роста, обрыва и передачи цепи. Кинетика анионной полимеризации 

органоциклосилоксанов. 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой (7 семестр). 

 

Зачет с оценкой по дисциплине «Химия и технология элементоорганических 

мономеров и полимеров» проводится в 7 семестре и включает контрольные вопросы по 

разделам 1 и 2 рабочей программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 3 

вопросов, относящихся к указанным разделам. 

Пример билета для зачета с оценкой: 

«Утверждаю» 

__________________ 
(Должность, наименование кафедры) 

______   ___________ 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра химической технологии пластических масс 

Код и наименование направления подготовки 

Профиль – «Технологии нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных и функциональных 

материалов» 

Химия и технология элементоорганических мономеров и 

полимеров 

Билет № 1 

1. На иллюстрации представлена схема производства метилхлорсиланов методом 

прямого синтеза. Опишите процесс, напишите уравнения реакций. Применение 

метилхлорсиланов. 

 

 
 

2. Катализаторы, применяемые при гидросилилировании олефинов. Катализаторы 

Спайера и Карстеда. Координационный механизм гидросилилирования в присутствии 

катализатора Спайера. 

 

3. Полимеризация гексахлорциклотрифосфазена. Условия реакции, механизм. 
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«Утверждаю» 

__________________ 
(Должность, наименование кафедры) 

______   ___________ 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра химической технологии пластических масс 

Код и наименование направления подготовки 

Профиль – «Технологии нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных и функциональных 

материалов» 

Химия и технология элементоорганических мономеров и 

полимеров 

Билет № 2 

1. На иллюстрации представлена схема производства метилфенилдихлорсилана 

(магнийорганический метод). Опишите процесс, напишите уравнения реакций. 

Применение метилфенилдихлорсилана. 

 

 
 

2. Ацидогидролитическая поликонденсация триалкоксисиланов. Укажите основные 

элементарные реакции при протекании процесса и предполагаемые структурные 

формулы образующихся продуктов. 

 

3. Гидролиз галогенфосфазенов. Фосфазен-фосфазановая перегруппировка и факторы, 

влияющие на ее протекание. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Ю.В. Биличенко, Е.М. Чистяков, С.Н. Филатов Технология 

элементоорганических полимеров // М-во образования и науки Российской Федерации, 

Российский химико-технологический ун-т им. Д. И. Менделеева. Москва, 2016, 124 с.  

2. Б.М. Прудсков, Ю.В. Биличенко Прямой синтез органохлорсиланов // М-во 

образования и науки Российской Федерации, Российский химико технологический ун-т 

им. Д. И. Менделеева. Москва, 2011, 84 с 

3. Н.С. Бредов, И.Ю. Рускол Кремнийорганические мономеры и полимеры // М-во 

образования и науки Российской Федерации, Российский химико технологический ун-т 

им. Д.И. Менделеева. Москва, 2017, 84 с. 

Б. Дополнительная литература 

1. В.В. Киреев, В.Н. Таланов Химия кремнийорганических полимеров: Учебное 

пособие. – М.: МИХМ, 1986, 89 с.  

2. Андрианов К.А., Хананашвили Л.М. Технология элементоорганических 

мономеров и полимеров, М.: изд. «Химия», 1973, 400 с.  

3. В.В. Киреев, Высокомолекулярные соединения, М.: изд. «Юрайт», 2015г., 602 с. 

4. Под редакцией А.Б. Зезина Высокомолекулярные соединения, М.: изд. «Юрайт», 

2016 г., 340 с. 

5. Г. Олкок. Фосфоразотистые соединения, М.: изд. «Мир», 1976, 563 с. 

6. Л.М. Хананашвили Химия и технология элементоорганических мономеров и 

полимеров, М.: изд. «Химия», 1998, 528 с. 

7. К.А. Андрианов, Л.М. Хананашвили Технология элементоорганических 

мономеров и полимеров - М. : Химия, 1973. - 400 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

 

Научно-технические журналы: 

− Журнал «Высокомолекулярные соединения» ISSN 2308-1120 

− Журнал «Журнал общей химии» ISSN 0044-460X 

− Журнал «Химическая промышленность сегодня» ISSN 0023-110X 

− Журнал «Пластические массы» ISSN 0544-2901 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− Directory of Open Access Journals (DOAJ) http://doaj.org/ Ресурс объединяет более 

10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 2 миллионов статей) 

из134 стран мира (дата обращения: 15.04.2019). 

− Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/ В базе 

размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 

научными издательствами (дата обращения: 15.04.2019).  

− BioMed Central https://www.biomedcentral.com/ База данных включает более 300 

рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и естественным наукам. Все статьи, 

размещенные в базе, находятся в свободном доступе (дата обращения: 15.04.2019).  

− Коллекция журналов MDPI AG http://www.mdpi.com/ Многодисциплинарный 

цифровой издательский ресурс, является платформой для рецензируемых научных 

журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель, Швейцария). Издательство 

выпускает более 120 разнообразных электронных журналов, находящихся в открытом 

доступе (дата обращения: 15.04.2019).  
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− Издательство с открытым доступом InTech http://www.intechopen.com/ Первое и 

крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом доступе, около 2500 

научных изданий. Основная тематическая направленность - физические и технические 

науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни (дата обращения: 15.04.2019).  

− База данных химических соединений ChemSpider http://www.chemspider.com/ 

ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая быстрый доступ 

к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной информации. Ресурс 

принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании (Royal Society of 

Chemistry) (дата обращения: 15.04.2019).  

− Коллекция журналов PLOS ONE http://journals.plos.org/plosone/ PLOS ONE – 

коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых исследованиях в области 

естественных наук и медицины. Все журналы размещены в свободном доступе (Open 

Access), все статьи проходят строгое научное рецензирование (дата обращения: 

15.04.2019).  

− US Patent and Trademark Office (USPTO) http://www.uspto.gov/ Ведомство по 

патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет свободный доступ к 

американским патентам, опубликованным с 1976 г. по настоящее время (дата обращения: 

15.04.2019).  

− Espacenet - European Patent Office (EPO) http://worldwide.espacenet.com/ Патенты 

(либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких международных патентных 

бюро, в том числе послные тексты патентов США, России, Франции, Японии и др(дата 

обращения: 15.04.2019). 

− Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru (дата обращения: 15.04.2019).  

− Информационные ресурсы ФИПС свободного доступа:  

− Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

− Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения.  

− Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг.  

− Полные тексты российских патентных документов из последнего официального 

бюллетеня 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

− компьютерные презентации интерактивных лекций – 9, (общее число слайдов – 

155); 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 60); 

− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 30). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

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

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 31.03.2022 составляет 1719785 экз. 

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

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
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справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Химия и технология 

элементоорганических мономеров и полимеров» проводятся в форме лекций, 

практических занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 

учебной мебелью. 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры и ноутбуки укомплектованные принтерами и 

программными средствами; проекторы и экраны; копировальные аппараты; локальная 

сеть с выходом в Интернет. 

 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине. 

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки; кафедральная 

библиотека изданий и диссертационных работ, выполненных аспирантами и 

сотрудниками кафедры. 

 

11.4. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 Пакет офисных 

программ (текстовый 

редактор, табличный 

процессор, редактор 

презентаций) Libre 

Office 

Не предусмотрен 

(бесплатное 

программное 

обеспечение, 

свободно 

распространяемое 

в соответствии с 

не ограничено в 

соответствии с 

условиями 

лицензии Mozilla 

Public License, 

version 2.0 

бессрочная в 

соответствии 

с условиями 

лицензии 

Mozilla Public 

License, 

version 2.0 
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условиями 

лицензии Mozilla 

Public License, 

version 2.0) 

2 Неисключительная 

лицензия на 

использование 

O365ProPlusOpenFclty 

ShrdSvr ALNG SubsVL 

OLV E 1Mth Acdmc AP 

AddOn toOPP 

 

Приложения в составе 

подписки: 

Outlook 

OneDrive 

Word 

Excel 

PowerPoint 

Microsoft Teams 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

657 лицензий для 

профессорско-

преподавательского 

состава ВУЗа. 

Соглашение 

Microsoft OVS-ES 

№ V6775907 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

3 Неисключительная 

лицензия на 

использование 

O365ProPlusOpenStudents 

ShrdSvr ALNG SubsVL 

OLV NL 1Mth Acdmc Stdnt 

STUUseBnft 

 

Приложения в составе 

подписки: 

Outlook 

OneDrive 

Word 

Excel 

PowerPoint 

Microsoft Teams 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

26280 лицензий для 

студентов ВУЗа. 

Соглашение 

Microsoft OVS-ES 

№ V6775907 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

4 Неисключительная 

лицензия на 

использование Kaspersky 

Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный 

Russian Edition. 1500-2499 

Node 1 year Educational 

License 

По для защиты 

информации 

(антивирусное ПО) для 

физического 

оборудования (конечных 

точек) 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

1600 лицензий для 

активации на 

рабочих станциях и 

серверах 

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

5 Неисключительная Контракт № 28- 20 лицензий для 12 месяцев 
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лицензия на 

использование Kaspersky 

Security для виртуальных 

и облачных сред, Server 

Russian Edition. 20-24 

VirtualServer 1 year 

Educational License 

По для защиты 

информации 

(антивирусное ПО) для 

виртуальных и облачных 

сред 

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

виртуальных и 

облачных сред 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

6 Неисключительная 

лицензия на 

использование Kaspersky 

Security для почтовых 

серверов Russian Edition. 

1500-2499 MailAddress 1 

year Educational License 

По для защиты 

информации 

(антивирусное ПО) для 

почтовых серверов 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

2000 лицензий для 

почтовых серверов  

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Введение. Химия 

кремнийорганических 

мономеров и полимеров 

Знает: 

− общие сведения о кремний- и 

фосфорорганических соединениях. 

− методы синтеза мономерных, 

олигомерных и полимерных 

кремний- и фосфорорганических 

соединений; механизмы протекания 

и особенности основных реакций в 

химии кремния и фосфора; 

− особенности свойств кремний- и 

фосфорорганических соединений.  

Умеет:  

− определять стратегию и 

осуществлять синтез 

элементоорганических соединений; 

− применять полученные знания на 

практике для решения 

профессиональных задач.  

Владеет:  

− навыками работы с научной 

литературой в области 

элементоорганических соединений, 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№1 (7 семестр) 

 

Оценка за зачет с 

оценкой  

(7 семестр) 
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обработки и анализа полученных 

знаний; 

− методами оценки физико-

химических свойств 

элементоорганических соединений.  

Раздел 2. 

Химия фосфорорганических 

соединений и химическая 

технология 

элементоорганических 

соединений 

Знает: 

− общие сведения о кремний- и 

фосфорорганических соединениях. 

− методы синтеза мономерных, 

олигомерных и полимерных 

кремний- и фосфорорганических 

соединений; механизмы протекания 

и особенности основных реакций в 

химии кремния и фосфора; 

− особенности свойств кремний- и 

фосфорорганических соединений;  

− технологии получения 

элементоорганических соединений.  

Умеет:  

− определять стратегию и 

осуществлять синтез 

элементоорганических соединений; 

− применять полученные знания на 

практике для решения 

профессиональных задач.  

Владеет:  

− навыками работы с научной 

литературой в области 

элементоорганических соединений, 

обработки и анализа полученных 

знаний; 

− методами оценки физико-

химических свойств 

элементоорганических соединений. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№2 (7 семестр) 

 

Оценка за зачет с 

оценкой  

(7 семестр) 

 



34 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Химия и технология элементоорганических мономеров и полимеров» 

 

основной образовательной программы 

18.03.01 Химическая технология 

 «Технологии нефтегазохимии, промышленного органического синтеза, полимерных и 

функциональных материалов» 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата 

по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (ФГОС ВО),  

рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом преподавания 

дисциплин кафедрой информатики и компьютерного проектирования РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 

семестра. 

Дисциплина «Основы информационных технологий» относится к обязательной 

части дисциплин учебного плана. В дисциплине изучаются теоретические аспекты 

современной теории информационных систем. Подробно описаны формы представления 

информации, основы информационной культуры, инструменты информационного поиска, 

проблемы информационного общества, информационные технологии передачи и 

обработки информации, сведения об экономических информационных системах и 

технических средствах информационных технологий. Изучение  дисциплины базируется 

на компетенциях, сформированных у обучающихся в общеобразовательной или 

профессиональной образовательной организации. Предполагается, что студенты знакомы 

с основными понятиями информатики. Студенты также должны владеть основными 

навыками работы с ПК.  

Цель дисциплины – ознакомление студентов с теоретическими, практическими и 

методологическими основами современных информационных систем. В рамках изучения 

дисциплины у студентов формируются теоретические знания и практические навыки по 

инструментальным средствам программного обеспечения. Студенты изучают на практике 

виды информационных технологий. 

Задачи дисциплины – приобретение студентами прочных теоретических знаний и 

практических навыков в области информационных технологий.   

Дисциплина «Основы информационных технологий» преподается в 1 семестре. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории (группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

Естественно-научная 

подготовка 

ОПК-2 Способен использовать 

математические, физические, 

физико-химические, 

химические методы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1; Знает основы 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и 

математической статистики 

ОПК-2.2; Знает математические 

теории и методы, лежащие в 
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основе математических моделей 

ОПК-2.3; Знает технические и 

программные средства 

реализации информационных 

технологий, основы работы в 

локальных и глобальных сетях, 

типовые численные методы 

решения математических задач 

и алгоритмы их реализации 

ОПК-2.5; Умеет проводить 

анализ функций, решать 

основные задачи теории 

вероятности и математической 

статистики, решать уравнения и 

системы дифференциальных 

уравнений применительно к 

реальным процессам, применять 

математические методы при 

решении типовых 

профессиональных задач  

ОПК-2.6; Умеет работать в 

качестве пользователя 

персонального компьютера, 

использовать численные методы 

для решения математических 

задач, использовать 

языки и системы 

программирования для решения 

профессиональных задач  

ОПК-2.9; Владеет основами 

фундаментальных 

математических теорий и 

навыками использования 

математического аппарата; 

методами статистической 

обработки 

информации  

ОПК-2.10; Владеет методами 

поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях, 

техническими и программными 

средствами защиты информации 

при работе с компьютерными 

системами, включая приемы 

антивирусной защиты 

ОПК-5 Способен осуществлять 

экспериментальные 

исследования и испытания по 

заданной методике, проводить 

наблюдения и измерения с 

учетом требований 

ОПК-5.5; Умеет применять 

методы вычислительной 

математики и математической 

статистики для обработки 

результатов эксперимента 
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техники безопасности, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

экспериментальные данные 

ОПК-4 Способен обеспечивать 

проведение технологического 

процесса, использовать 

технические средства для 

контроля параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и готовой 

продукции, осуществлять 

изменение параметров 

технологического процесса при 

изменении свойств сырья 

ОПК-4.11; Умеет применять 

методы вычислительной 

математики и математической 

статистики для моделирования 

и оптимизации химико-

технологических процессов 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1; Знает и соблюдает 

нормы информационной 

безопасности в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.2; Умеет решать 

инженерно-технические задачи 

и задачи вычислительной 

математики с применением 

современных программных 

комплексов и языков 

программирования  

ОПК-6.3 Владеет современными 

информационными 

технологиями при сборе, 

анализе, обработке и 

представлении информации 

 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 

Знать: 

− процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов (информационные технологии) 

− современные инструментальные среды, программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе отечественного производства, используемые 

для решения задач профессиональной деятельности, и принципы их работы. 

Уметь:  

− выбирать и использовать современные информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, инструментальные среды, программно-технические 

платформы и программные средства, в том числе отечественного производства, для 

решения задач профессиональной деятельности 

− анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие 

ИТ-технологии.  

Владеть:  

− навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными 

− навыками применения современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, инструментальных средств, в том числе 

отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Семестр  

1 семестр 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,36 85 

в том числе в форме практической подготовки 0,5 18 

Лекции (Л) 0,47 17 

Практические занятия (ПЗ) 0,94 34 

в том числе в форме практической подготовки 0,25 9 

Лабораторные работы (ЛР) 0,94 34 

в том числе в форме практической подготовки 0,25 9 

Самостоятельная работа (СР) 0,64 23 

Переработка учебного материала 0,06 2 

Подготовка к практическим занятиям  0,06 2 

Подготовка к лабораторным работам 0,06 2 

Подготовка к экзамену 0,36 13 

Подготовка к промежуточному контролю  0,06 2 

Другие виды самостоятельной работы 0,06 2 

Виды контроля  

Зачет - - 

Экзамен + + 

Контактная самостоятельная работа 
1 

0,4 

Самостоятельно изучение разделов дисциплины 35,6 

Вид итогового контроля:  Экзамен 

 

 

Вид учебной работы 

Семестр  

1 семестр 

ЗЕ 
Астр. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,36 63,75 

в том числе в форме практической подготовки 0,5 13,5 

Лекции (Л) 0,47 12,75 

Практические занятия (ПЗ) 0,94 25,5 

в том числе в форме практической подготовки 0,25 6,75 

Лабораторные работы (ЛР) 0,94 25,5 

в том числе в форме практической подготовки 0,25 6,75 

Самостоятельная работа (СР) 0,64 17,25 

Переработка учебного материала 0,06 1,5 

Подготовка к практическим занятиям  0,06 1,5 

Подготовка к лабораторным работам 0,06 1,5 

Подготовка к экзамену 0,36 9,75 

Подготовка к промежуточному контролю  0,06 1,5 

Другие виды самостоятельной работы 0,06 1,5 
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Виды контроля  

Зачет - - 

Экзамен + + 

Контактная самостоятельная работа 
1 

0,3 

Самостоятельно изучение разделов дисциплины 26,7 

Вид итогового контроля:  Экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  Академ. часов 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Прак. 

зан. 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Лаб. 

работы 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Сам. 

работа 

 1 семестр – дисциплина «Основы информационных технологий» 

1. 
Раздел 1. Основы информационных 

технологий 
28 4 4 - 10 2 8 2 6 

1.1 

Структура операционных систем, 

пакеты прикладных программ, Microsoft 

Office. 
6 - 1 - 2 - 2 - 1 

1.2 

Текстовый редактор WORD. Создание и 

редактирование текстовых документов с 

математическими и химическими 

формулами. 

7 1 1 - 2 0,5 2 0,5 2 

1.3 

Табличный процессор EXCEL. 

Возможности табличного редактора и 

использование его для решения 

информационных и инженерных задач. 

6 1 1 - 2 0,5 2 0,5 1 

1.4 EXCEL. Операции с массивами. 4,5 1 0,5 - 2 0,5 1 0,5 1 

1.5 
EXCEL Построение графиков и 

диаграмм. 
4,5 1 0,5 - 2 0,5 1 0,5 1 

2. 

Раздел 2. Алгоритмы и основы 

программирования на языке 

MATLAB 
28 4 3 - 9 2 10 2 6 
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2.1 

Алгоритмы, типы алгоритмов. Обзор 

пакетов компьютерной математики – 

Matlab, Mathcad, Mathematica. 

Характеристики языков 

программирования. 

8 - 1 - 3 - 2 - 2 

2.2 

Среда MATLAB. Основные структуры и 

принципы структурного 

программирования, иллюстрация. 
9 - 1 - 2 - 4 - 2 

2.3 
Построение графиков функции одной и 

двух переменных. 
5,5 2 0,5 - 2 1 2 1 1 

2.4 
Операции над массивами: векторами и 

матрицами.  
5,5 2 0,5 - 2 1 2 1 1 

3. 

Раздел 3. Численные методы. 

Реализация простейших алгоритмов 

в среде MATLAB 
26 4 4 - 8 2 8 2 6 

3.1 

Численные методы, характеристика и их 

особенности, понятие сходимости 

метода. 
5 - 1 - 1 - 1 - 2 

3.2 

Приближение функций. Интерполяция 

многочленами. Кусочная интерполяция 

(сплайн). Оценка погрешности. 
3,5 - 0,5 - 1 - 1 - 1 

3.3 

Вычисление определенных интегралов, 

алгоритмы методов прямоугольников, 

трапеций и Симпсона, оценка 

погрешности методов. 

5,5 2 0,5 - 2 1 2 1 1 

3.4 

Исследование функции одной 

переменной. Решение нелинейного 

уравнения. 
6 1 1 - 2 0,5 2 0,5 1 

3.5 

Исследование функции одной 

переменной. Поиск экстремума 

функции. 
6 1 1 - 2 0,5 2 0,5 1 
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4. 
Раздел 4. Компьютерные сети. Базы 

данных. 
26 6 6 - 7 3 8 3 5 

4.1 

Компьютерные сети: топологии сетей, 

их характеристики. Программно-

техническое обеспечение. 
6 - 2 - 1 - 2 - 1 

4.2 

Глобальные сети различного масштаба. 

Возможности сети Интернет, Система 

телеконференций. Электронная почта. 

Доступ к информационным ресурсам. 

Защита информации. Понятие 

безопасности компьютерной 

информации. 

6 - 1 - 2 - 2 - 1 

4.3 

Информационные системы. Системы 

управления банками и базами данных. 

Реляционная модель данных. Структура 

записи, методы доступа к информации. 

6 - 1 - 2 - 2 - 1 

4.4 Реляционная база данных ACCESS. 8 6 2 - 2 3 2 3 2 
 ИТОГО 108 18 17 - 34 9 34 9 23 

 Экзамен  36 - - - - - - - - 

 ИТОГО 144 18 17 - 34 9 34 9 23 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

1 семестр – дисциплина «Основы информационных технологий» 

Раздел 1. Основы информационных технологий 

1.1. Структура операционных систем, пакеты прикладных программ, Microsoft 

Office. Классификация программных средств. Системное и прикладное программное 

обеспечение ПК. Обзор операционных систем (ОС). Принципы создания и состав ОС: 

ядро, интерфейс, драйверы. Краткая характеристика WINDOWS, модульный принцип 

построения. Среда WINDOWS: окна, их элементы, работа в многооконном режиме. 

1.2. Текстовый редактор WORD, редакторы математических и химических формул. 

Возможности создания электронных презентаций (Power point). Создание документов 

различных форм (стандартных и нестандартных). Создание и редактирование текстовых 

документов с математическими и химическими формулами. 

1.3. Табличный процессор EXCEL: обзор, типы и адресация ячеек, формат ячеек, 

встроенные функции, форматирование таблиц. EXCEL: Возможности табличного 

редактора и использование его для решения информационных и инженерных задач. 

Построение графиков и диаграмм.  

1.4. EXCEL. Операции с массивами. Разработка и реализация простейших 

алгоритмов с использованием возможностей редактора (нахождение максимального 

(минимального) элемента вектора и матрицы, нахождение суммы элементов вектора и 

матрицы, вычисление матричных выражений). Решение вычислительных задач с 

использованием таблиц. Решение СЛАУ с использованием обратной матрицы. 

1.5. EXCEL Построение графиков и диаграмм. Расчет функциональных 

зависимостей и построение графических изображений с использованием стандартных 

функций EXCEL и мастера функций. Построение поверхностей с использованием мастера 

диаграмм. Построение линий тренда. 

Раздел 2. Алгоритмы и основы программирования на языке MATLAB 

2.1. Алгоритмы, типы алгоритмов. Понятие алгоритма и его свойства. Способы 

записи алгоритмов. Модульный принцип построения алгоритмов и программ. Пакет 

компьютерной математики MATLAB. Характеристики языков программирования. 

Эволюция и классификация языков программирования, императивные, функциональные, 

логические, объектно-ориентированные, их комбинации. Понятия трансляции, 

компиляции, интерпретации, их различия. Языки программирования высокого уровня. 

Структурное программирование, его особенности. Обзор пакетов компьютерной 

математики – Matlab, Mathcad, Mathematica. 

2.2. Среда MATLAB. Основные структуры и принципы структурного 

программирования, иллюстрация. Базовые алгоритмические конструкции (следование, 

ветвление, повторение), их реализации. Операторы языка программирования MATLAB. 

Основные решатели (solvers) MATLAB для реализации вычислительных алгоритмов. 

Библиотека стандартных функций size, length, numel, zero, ones, linspace, sum, abs, sin, cos, 

exp, log, sqrt, num2str, disp, printf.  

2.3. Построение графиков функции одной и двух переменных. Использование 

функций plot, subplot, polar, mesh, surf, polar, meshgrid, surf, contour, оформление 

графиков(заголовки, подписи по осям и пр.). 

2.4. Операции над массивами: векторами и матрицами - сложение, умножение, 

транспонирование, обращение (inv), вычисление нормы (norm), ранга (rank) и 

определителя матрицы (det ). Алгоритмы нахождения максимального, минимального 

элемента в массиве, алгоритмы сортировки и их реализация (например, Selection Sort).  

Раздел 3. Численные методы. Реализация простейших алгоритмов в среде MATLAB  

3.1. Численные методы, характеристика и их особенности, понятие сходимости 

метода. Элементы теории погрешностей, классификация погрешностей, абсолютная и 

относительная погрешность, понятие функции нормы. Введение в статистику. Алгоритмы 

для статистической обработки информации (вычисление точечных и интервальных 
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оценок результатов измеряемой величины), их реализации в ПКМ MATLAB. 

Использование функций min, max, median, var, polyfit, polyval. 

3.2. Приближение функций. Интерполяция многочленами. Кусочная интерполяция 

(сплайн). Оценка погрешности. Функции MATLAB для работы с многочленами poly1d, 

polyval, polyfit, polyder, polyint. 

3.3. Вычисление определенных интегралов, алгоритмы методов прямоугольников, 

трапеций и Симпсона, оценка погрешности методов. Реализация алгоритмов численных 

методов вычисления определенных интегралов в среде MATLAB, применение 

стандартных функций trapz, quad, integral 

3.4. Исследование функции одной переменной. Решение нелинейного уравнения 

f(x)=0. Отделение корней. Алгоритмы уточнения корня (метод половинного деления, 

Ньютона, простой итерации). Сравнительные характеристики. Реализация алгоритмов в 

среде MATLAB по блок- схемам и с использованием решателей roots, fzero. 

3.5. Исследование функции одной переменной. Поиск экстремума функции 

Вычислительные алгоритмы нахождения локальных и глобальных экстремумов (метод 

деления отрезка пополам, метод золотого сечения), их реализации по блок- схемам и с 

использованием решателя fminbnd в среде MATLAB. 

Раздел 4. Компьютерные сети. Базы данных 

4.1. Компьютерные сети: топологии сетей, их характеристики. Топологии сетей: 

звездная, шинная, кольцевая. Сети закрытого типа: локальные и распределенные сети, 

корпоративные сети. Программно-техническое обеспечение: адресация, операционная 

система, адаптеры, драйверы, протоколы (особые языки, на которых обмениваются 

информацией компьютеры в сети, например, TCP, TCP/IP, UDP). 

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

Internet). Возможности сети Интернет, Система телеконференций. Электронная почта. 

Доступ к информационным ресурсам. Защита информации. Понятие безопасности 

компьютерной информации: надежность компьютера, сохранность данных, защита от 

внесения изменений неуполномоченными 50 лицами, сохранение тайны переписки в 

электронной сети Алгоритмы защиты информации: методы защиты, компьютерные 

вирусы и борьба с ними. Методы реализации защиты информации: программные, 

аппаратные, организационные. 

4.3. Информационные системы. Системы управления банками и базами данных. 

Реляционная модель данных. Структура записи, методы доступа к информации. Обмен 

данными с другими приложениями WINDOWS: текстовыми редакторами и электронными 

таблицами.  

4.4. Реляционная база данных ACCESS. Главное окно, меню команд, панель 

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

режиме таблицы и режиме конструктора. Формирование запросов. Запросы простые и 

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

простейших задач средствами СУБД ACCESS. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

 Знать:      

1 

− процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

представления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов (информационные 

технологии) 

+   + 

2 

− современные инструментальные среды, программно-

технические платформы и программные средства, в том числе 

отечественного производства, используемые для решения задач 

профессиональной деятельности, и принципы их работы. 

 + +  

 Уметь:      

3 

− выбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные и интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной 

деятельности 

 + +  

4 
− анализировать профессиональные задачи, выбирать и 

использовать подходящие ИТ-технологии.  
   + 

 Владеть:      

5 − навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными +    

6 

− навыками применения современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных технологий, 

инструментальных средств, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной 

деятельности.  

 +  + 
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В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие общепрофессиональные 

компетенции и индикаторы их достижения:  

 Код и наименование ОПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ОПК  

    

7 

ОПК-2 Способен использовать 

математические, физические, физико-

химические, химические методы для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1; Знает 

основы 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления, 

дифференциальных 

уравнений, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики  

+ + + + 

ОПК-2.2; Знает 

математические 

теории и методы, 

лежащие в основе 

математических 

моделей 

+ + + + 
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ОПК-2.3; Знает 

технические и 

программные 

средства реализации 

информационных 

технологий, основы 

работы в локальных и 

глобальных сетях, 

типовые численные 

методы решения 

математических задач 

и алгоритмы их 

реализации 

+ + + + 

ОПК-2.5; Умеет 

проводить анализ 

функций, решать 

основные задачи 

теории вероятности и 

математической 

статистики, решать 

уравнения и системы 

дифференциальных 

уравнений 

применительно к 

реальным процессам, 

применять 

математические 

методы при решении 

типовых 

профессиональных 

задач   

+ + + + 
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ОПК-2.6; Умеет 

работать в качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера, 

использовать 

численные методы 

для решения 

математических 

задач, использовать 

языки и системы 

программирования 

для решения 

профессиональных 

задач  

+ + + + 

ОПК-2.9; Владеет 

основами 

фундаментальных 

математических 

теорий и навыками 

использования 

математического 

аппарата; методами 

статистической 

обработки 

информации  

+ + + + 
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ОПК-2.10; Владеет 

методами поиска и 

обмена информацией 

в глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях, 

техническими и 

программными 

средствами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами, включая 

приемы 

антивирусной защиты 

+ + + + 

8 

ОПК-4 Способен обеспечивать 

проведение технологического процесса, 

использовать технические средства для 

контроля параметров технологического 

процесса, 

свойств сырья и готовой продукции, 

осуществлять изменение параметров 

технологического процесса при 

изменении свойств сырья 

ОПК-4.11; Умеет 

применять методы 

вычислительной 

математики и 

математической 

статистики для 

моделирования и 

оптимизации химико-

технологических 

процессов 

+ + + + 
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9 

ОПК-5 Способен осуществлять 

экспериментальные исследования и 

испытания по заданной методике, 

проводить наблюдения и измерения с 

учетом требований 

техники безопасности, обрабатывать и 

интерпретировать экспериментальные 

данные 

ОПК-5.5; Умеет 

применять методы 

вычислительной 

математики и 

математической 

статистики для 

обработки 

результатов 

эксперимента 

+ + + + 

10 

ОПК-6 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1; Знает и 

соблюдает нормы 

информационной 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности  

 

+ + + + 

ОПК-6.2; Умеет 

решать инженерно-

технические задачи и 

задачи 

вычислительной 

математики с 

применением 

современных 

программных 

комплексов и языков 

программирования 

+ + + + 
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ОПК-6.3 Владеет 

современными 

информационными 

технологиями при 

сборе, анализе, 

обработке и 

представлении 

информации 

+ + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1.1. 

Структура операционных систем, пакеты 

прикладных программ Microsoft Office и их 

аналоги. 

2 

2 1.2. 

Текстовый редактор WORD, редакторы 

математических и химических формул. 

Возможности создания электронных презентаций 

(Power point). 

2 

3 1.3. 

EXCEL: Возможности табличного редактора и 

использование его для решения информационных 

и инженерных задач. Построение графиков и 

диаграмм. 

2 

4 1.4. 

EXCEL. Операции с массивами. Решение СЛАУ с 

использованием обратной матрицы и методом 

Гаусса 

2 

5 1.5. Построение графиков и диаграмм. Линии тренда. 2 

6 2.1. 

Характеристики языков программирования. 

Основные структуры и принципы структурного 

программирования. 

1 

7 2.2. Алгоритмы, типы алгоритмов. 2 

8 2.3. 

Среда MATLAB. Базовые алгоритмические 

конструкции (следование, ветвление, повторение), 

их реализации. 

2 

9 2.4. 
Построение графиков функции одной и двух 

переменных в среде MATLAB. 
2 

10 2.5. 
Операции над массивами: векторами и матрицами 

в среде MATLAB. 
2 

11 3.1. 

Приближение функций. Интерполяция 

многочленами. Кусочная интерполяция (сплайн). 

Оценка погрешности. 

2 

12 3.2. 

Вычисление определенных интегралов, алгоритмы 

методов прямоугольников, трапеций и Симпсона, 

оценка погрешности методов. 

2 

13 3.3. 
Исследование функции одной переменной. 

Решение нелинейного уравнения.  
2 

14 3.4. 
Исследование функции одной переменной. Поиск 

экстремума функции.  
2 

15 4.1. 

Компьютерные сети: топологии сетей, их 

характеристики. Топологии сетей: звездная, 

шинная, кольцевая. Сети закрытого типа: 

локальные и распределенные сети, корпоративные 

сети.  

1 

16 4.2. 

Глобальные сети различного масштаба (WAN –

Wide Area Net, MS Network, Internet).  

 

2 
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17 4.3. 

Информационные системы. Системы управления 

банками и базами данных. Реляционная модель 

данных. Структура записи, методы доступа к 

информации. Обмен данными с другими 

приложениями WINDOWS: текстовыми 

редакторами и электронными таблицами. 

2 

18 4.4. 

Система управления базами данных ACCESS: 

создание пользовательских СУБД, формирование 

запросов, отчетов и форм. 

2 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 

изучаемого в дисциплине «Основы информационных технологий», а также дает: 

- знания об основных численных методах, необходимых химикам-технологам; 

- умения пользоваться пакетами прикладных программ для обработки, 

представления и передачи данных; 

- умения разрабатывать и пользоваться различными системами баз данных; 

 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума в 1 

семестре составляет 34 балла (максимально по 2 балла за каждую работу, всего 17 работ). 

Количество работ и баллов за каждую работу может быть изменено в зависимости от их 

трудоемкости. 

 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 1.1. Освоение операционной среды WINDOWS. 2 

2 

1.2. 

Редакторы химических и математических формул, 

текстовый редактор WORD, Power Point. (краткий 

обзор). Создание документов различных форм 

(стандартных и нестандартных). Создание и 

редактирование текстовых документов с 

математическими и химическими формулами. 

2 

3 

1.3. 

Табличный процессор EXCEL: обзор, типы и 

адресация ячеек, формат ячеек, встроенные 

функции, форматирование таблиц.  

2 

4 

1.4. 

EXCEL: операции с массивами.  Алгоритмы и 

основы программирования на примере нахождения 

максимального (минимального) элемента вектора и 

матрицы, нахождения суммы элементов вектора и 

матрицы; вычисление матричных выражений.  

2 

5 

2.1. 

Основы M-языка – структура программы, 

операторы, основные языковые конструкции, 

функции. 

2 

6 
2.2. 

Среда MATLAB: структура пакета, интерфейс, 

рабочее пространство и командное окно 
2 

7 
2.3. 

Построение графиков (плоских и объемных) в среде 

MATLAB. 
2 

8 2.4. Статистическая обработка результатов измерений. 2 
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Вычисление точечных (среднего, дисперсии, 

стандарта) и интервальных оценок случайной 

величины. Функции MATLAB для обработки 

статистических данных. 

9 

2.5. 

Операции над массивами, матричные вычисления. 

Реализация и отладка алгоритмов в MATLAB. 

Написание скриптов нахождения максимального, 

минимального элемента в массиве. 

2 

10 

3.1. 

Приближение функций. Интерполяция, многочлен 

Лагранжа.  Функции MATLAB для работы с 

многочленами.  Кусочная интерполяция (сплайн). 

Оценка погрешности. 

2 

11 

3.2. 

Вычисление определенных интегралов. Алгоритмы 

методов прямоугольников, трапеций и Симпсона, 

оценка погрешности методов, достижение 

требуемой погрешности.  Реализация алгоритмов 

численных методов вычисления определенных 

интегралов в среде MATLAB, применение 

стандартных функций и решателей trapz, quad. 

2 

12 

3.3. 

Решение нелинейного уравнения f(x)=0. 

Отделение корней. Методы уточнения корня 

(половинного деления, простой итерации, Ньютона). 

Сравнительные характеристики. Реализация 

алгоритмов в среде MATLAB. Встроенные функции 

MATLAB поиска корней нелинейного уравнения 

fzero, root. 

2 

13 

3.4. 

Поиск экстремума функции одного аргумента. 

Встроенные функции MATLAB для 

одномерной безусловной оптимизации fminbnd. 

2 

14 

4.1. 

Программно-техническое обеспечение: адресация, 

операционная система, адаптеры, драйверы, 

протоколы TCP, TCP/IP, UDP 

2 

15 

4.2. 

Возможности сети Интернет, Система 

телеконференций. Электронная почта. Доступ к 

информационным ресурсам. 

2 

16 

4.3. 

Реляционная база данных ACCESS. Главное окно, 

меню команд, панель инструментов. Создание и 

открытие базы данных. Ввод и редактирование 

данных в режиме таблицы и режиме конструктора. 

2 

17 

4.4. 

Формирование запросов. Запросы простые и 

многотабличные, запросы с условиями. Создание 

отчетов и форм. Технология реализации простейших 

задач средствами СУБД ACCESS. 

2 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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



22 

 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

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

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче экзамена (1 семестр) и лабораторного практикума (1 

семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине в 1 семестре складывается из оценок за 

выполнение контрольных работ (максимальная оценка 21 балл), лабораторного 

практикума (максимальная оценка 34 балла), сдачи реферата (максимальная оценка 5 

баллов) и итогового контроля в форме экзамена (максимальная оценка 40 баллов). 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 

№ п/п Тема работы 

1 Аппаратные средства ПК 

2 Поколения ЭВМ 

3 История языков программирования 

4 Компьютерные сети и их топология 

5 Компьютерные вирусы. Методы заражения и борьбы с вирусами 

6 Искусственный интеллект: история и перспективы развития, специальные 

языки программирования 

7 Редакторы химических формул 

8 Структура сети интернет. IP-адреса и IP-протоколы  

9 Криптография и криптосистемы 

10 Системы управления базами данных 

11 Электронная почта. Принцип работы 

12 Поисковые системы. Операторы продвинутого поиска 

13 Программное обеспечение вашей специальности 

14 Языки технологических расчетов Matlab, Mathcad и Python 

15 Синхронизация файлов. Dropbox, ownCloud, BT Sync 

16 Dendral – искусственный распознаватель химических структур 

17 Web-сервер. Принцип работы, назначение, программное обеспечение для 

запуска. 

 

Реферат выполняется в форме интерактивной презентации. Оценивается реферат в 

5 баллов. 

 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля в 1 семестре предусмотрено 3 контрольных работы.  
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Максимальная оценка за контрольные работы в 1 семестре составляет 21 балл, по 7 баллов 

за каждую работу.  

 

Раздел 1. Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная 

работа содержит 3 вопроса, 1 балл за первый вопрос, по 2 балла за второй и третий 

вопрос. 

Вариант контрольной работы 

1. Используя редактор математических формул, записать следующую формулу: 

 
2. Построить поверхность z=2х3–3y2 

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы: 

  -7x1  - 2x2 – 3x3 = -7  

   x1  - 6x2 +  x3 = -6  

   6x3 = 6  

 

Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа 

содержит 2 вопроса, 3 балла за первый вопрос, 4 балла за второй вопрос. 

Вариант контрольной работы 

1.  Алгоритмы методов. Оценка погрешностей методов.   

2. Составить программу решения уравнения f(x)=0 на MATLAB  в соответствии с 

заданной блок-схемой: 
 

 
 

Раздел 4. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Контрольная работа 

содержит 2 вопроса, 3 балла за первый вопрос, 4 балла за второй вопрос. 

Вариант контрольной работы 

1. Типы баз данных 

2. Работа с запросами в базах данных. Для таблицы «Члены-корреспонденты Академии 

наук» с помощью запросов на выборку изменить порядок следования полей, сделать 
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невидимыми указанные поля, отсортировать записи по предложенному критерию, 

вывести на экран записи, отвечающие данным условиям. 

 

ФИО Дата 

рождения 

Специализация Пол Год присвоения 

звания 

Александрович А. И. 22.01.1906 поэт м 1930 

Амбросов А. Л. 16.06.1912 фитопатолог-

вирусолог 

м 1970 

Аринчин М. И. 28.02.1914 физиолог м 1966 

Бабосов Е. М. 23.02.1931 философ м 1977 

Бирич Т. В. 10.01.1905 офтальмолог ж 1972 

Бокуть Б. В. 27.10.1926 физик м 1974 

Бондарчик В.К. 01.08.1920 этнограф м 1972 

Будыка С. X. 17.031909 гидролог м 1972 

Гуринович Г. П. 26.04.1933 физик м 1970 

Иванов А. П. 29.12.1929 физик м 1974 

Каменская Н. В. 10.01.1914 историк ж 1959 

Комаров В. С. 29.01.1923 химик м 1970 

Кулаковская Т. Н. 17.02.1919 агрохимик-

почвовед 

ж 1969 

Мацкевич Ю. Ф. 27.07.1911 языковед ж 1969 

Пилипович В. А. 05.01.1931 физик м 1977 

Сикорский В. М. 10.10.1923 историк м 1972 

Старобинец Г. Л 14.05.1910 химик м 1969 

Судник М. Р. 08.11.1910 языковед м 1970 

Ткачев В. Д. 19.02.1939 физик м 1974 

Хотылева Л. В. 12.03.1928 генетик ж 1972 

Шабуня К. И. 28.10.1912 историк м 1969 

Широканов Д. И. 20.05.1929 философ м 1974 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины.  

 

8.3.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (1 семестр – экзамен).  

Максимальное количество баллов за экзамен (1 семестр ) – 40 баллов. 

Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 1-4 рабочей 

программы дисциплины и содержит 2 вопроса.  

1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 1 баллов. 

 

Список теоретических вопросов к экзамену. 

1. Наука информатика. Цели и задачи. Информатика, информация и 
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информатизация 

2. Два подхода к измерению информации. Измерение информации.   

3. История развития ЭВМ. Поколения ЭВМ 

4. Системы счисления и их использование в ЭВМ. Правила перевода чисел из 

различных систем счисления 

5. Структура ЭВМ по фон Нейману. Основные устройства 

6. Внешние запоминающие устройства. Размещение информации на носителях 

7. Программное обеспечение. Структура, типы. 

8. Интерфейс, дружественный интерфейс. Драйверы. Сервисные средства 

9. Языки программирования. История создания. Языки высокого уровня 

10. Компиляторы и интерпретаторы. Основы структурного программирования 

11. Компьютерные сети. Топология сетей. 

12. Компьютерные сети. Уровни сетей. 

13. Компьютерные сети. Глобальные и локальные сети. Основные сервисы 

глобальной сети.  

14. Компьютерные сети. Сетевые протоколы. Доменные имена 

15. Базы данных. Типы баз данных. Структура базы данных 

16. Базы данных. Реляционные модели данных. 

17. Базы данных. Типы отношений. Нормализация отношений. 

18. Алгоритмы и блок-схемы. Основные элементы блок-схем. 

19. Алгоритмы и блок-схемы. Основные типы блок-схем. 

20. Матричные операции. Типы матриц. Вектор-столбцы и вектор-строки. 

21. Действия с массивами. Операции умножения, сложения, транспонирования. 

Вычисление евклидовой нормы.  

22. Системы линейных алгебраических уравнений. Матричное представление 

СЛАУ. Обусловленность СЛАУ 

23. Решение СЛАУ методом обратной матрицы.  

24. Приближение функции. Интерполяция многочленом Лагранжа 

25. Приближение функции. Аппроксимация методом наименьших квадратов 

26. Методы численного интегрирования. Оценка погрешности методов. 

27. Решение нелинейного уравнения. Отделение корней.  

28. Решение нелинейного уравнения. Уточнение корней. Метод половинного 

деления. 

29. Решение нелинейного уравнения. Уточнение корней. Метод касательных. 

30. Поиск экстремума функции одной переменной. Задача одномерной 

оптимизации. Метод деления отрезка пополам. 

31. Поиск экстремума функции одной переменной. Задача одномерной 

оптимизации. Метод деления отрезка на 3 равные части. 

32. Поиск экстремума функции одной переменной. Задача одномерной 

оптимизации. Метод золотого сечения. 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена (1 семестр). 

 

Экзамен по дисциплине «Основы информационных технологий» проводится в 1 

семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1-4 рабочей программы 

дисциплины. Билет для экзамена  состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным 

разделам. 

 

Пример билета для экзамена: 
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«Утверждаю» 

Зав. кафедрой ИКП 
(Должность, наименование кафедры) 

______   Гартман Т.Н. 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 2022 г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра информатики и компьютерного проектирования 

18.03.01 Химическая технология 

Основы информационных технологий 

Билет № 1 

1. Алгоритмы и блок-схемы. Основные элементы блок-схем. 

 

2. Написать программу по заданной блок-схеме 

 
 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Исаев А. Л. Информатика. Конспект лекций: [учеб. пособие] / Исаев А.Л.; МГТУ 

им. Н. Э. Баумана. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. – 54 с.: ил. – Библиогр. в 

конце кн. – ISBN 978-5-7038-4540-0.  

2. Шакина Э.А., Сафонова В.Д., Павлов А.С., Советин Ф.С., Сеннер С.А., Гартман 

Т.Н., Асеев К.М. Обработка результатов исследований с применением 

многофункционального табличного редактора: [учеб. пособие] / Гартман Т.Н., 

Панкрушина А.В., Васильев А.С.; РХТУ им. Д.И. Менделеева. – М.: Изд-во РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2018. – 60 с.  

3. Гартман Т.Н., Панкрушина А.В., Васильев А.С. Решение вычислительных задач 

на языке Python в химии и химической технологии: [учеб. пособие] / Гартман Т.Н., 

Панкрушина А.В., Васильев А.С.; РХТУ им. Д.И. Менделеева. – М.: Изд-во РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2020. – 176 с.  

4. Гартман Т.Н., Клушин Д.В. Моделирование химико-технологических процессов. 

Принципы применения пакетов компьютерной математики: [учеб. пособие] / Гартман 

Т.Н., Клушин Д.В. – СПб.: Изд-во Лань, 2020. – 404 с. 
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Б. Дополнительная литература 

1. Шакина Э.А., Советин Ф.С., Сеннер С.А., Миронов В.И., Калинкин В.Н., 

Артемьева Л.И., Соломатин А.С. – М.: Введение в информатику.  РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2012. – 80 с. 

2. Решение типовых задач одномерной и многомерной оптимизации с применением 

пакета MATLAB: учеб.  пособие / под ред. проф. Т.Н. Гартмана. – М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2011 – 94 с.  

3. Гартман Т.Н., Клушин Д.В.: Основы компьютерного моделирования химико-

технологических процессов; учебное пособие для ВУЗов. – М. изд. «Академкнига», 2008. 

– 416 с. 

4. Практикум по основам вычислительной математики. Под редакцией Т. Н. 

Гартмана. М.-РХТУ им. Д. И. Менделеева. 2007г. – 56 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

− Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− http://intuit.ru 

− http://wolframalfa.com   

− http://mathnet.ru 

− http://arxiv.org и archive.org 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

− компьютерные презентации интерактивных лекций – 8, (общее число слайдов – 

80); 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 120);  

− Текстовый редактор Microsoft Word 2019 (и выше) 

− Табличный редактор Microsoft Excel 2019 (и выше) 

− Редактор презентаций PowerPoint 2019 (и выше) 

− Комплект технических средств для демонстрации презентаций 

− Лицензионный пакет MATLAB – сетевая версия на 30 рабочих станций 

− Учебный портал РХТУ им. Д.И. Менделеева  

− Почтовый мессенджер e-mail 

− Мессенджер Telegram 

− Видеоконференции в Skype, Zoom, Microsoft Teams 

− Электронная информационно-образовательная среда ЭИОС 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы (обновить даты обращения): 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7    (дата 

обращения: 15.05.2022). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fintuit.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwolframalfa.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmathnet.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Farxiv.org&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Farchive.org&cc_key=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
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образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4  (дата обращения: 15.05.2022). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7  (дата обращения: 15.05.2022). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

− Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://openedu.ru/  (дата обращения: 15.05.2022). 

− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 15.05.2022). 

− ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://i-exam.ru/ (дата обращения: 15.05.2022). 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

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

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2022 составляет 1 719 785 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы 

информационных технологий» проводятся в форме лекций, практических занятий, 

лабораторных работ и самостоятельной работы обучающегося. 

 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7
https://openedu.ru/
http://window.edu.ru/
https://i-exam.ru/
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11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

• Учебная аудитория, оборудованная электронными средствами демонстрации 

(компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью;  

• учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная 

электронными средствами демонстрации;  

• компьютерные классы, насчитывающие не менее 10 посадочных мест с 

предустановленным программным обеспечением для выполнения лабораторных работ;  

• библиотека, имеющая рабочие компьютерные места, оснащённые компьютерами с 

доступом к базам данных и выходом в Интернет. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебные пособия по дисциплине. Электронный раздаточный материал к разделам 

курса. Демонстрационные материал по курсу. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

• персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами, проекторы, экраны;  

• аудитории со стационарными комплексами отображения информации с любого 

электронного носителя;  

• WEB-камеры;  

• цифровой фотоаппарат;  

• копировальные аппараты;  

• локальная сеть с выходом в Интернет; 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным разделам курса. 

Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий, электронный конспект материалов по дисциплине, электронные презентации по 

темам курса; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; справочные 

материалы в электронном виде. 

  

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п 
Наименование 

программного продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 

Microsoft Office 

Professional Plus 2019 

В составе: 

• Word 
• Excel 
• Power Point 
• Outlook 
• OneNote  
• Access 
• Publisher  
• InfoPath 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

657 

комплектов.  

 

Соглашение 

Microsoft OVS-

ES № V6775907 

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

 

2 

MATLAB Academic 

Individual и 

Optimization Toolbox 

Academic Individual 

Договор № 

Tr000210400 c 

АО «СофтЛайн 

Трейд», акт 

10 бессрочная 
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предоставления 

прав №Tr087691 

от 27.12.2017 

 

3 

MATLAB Classroom 

Suite new Product From 

25 to 49 Concurrent 

Licenses (per License) 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

20 бессрочная 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Основы информационных 

технологий. 

Знает: 

− процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, 

представления, распространения 

информации и способы 

осуществления таких процессов и 

методов (информационные 

технологии) 

Владеет:  

− навыками работы с лежащими в 

основе ИТ-решений данными 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№1 (1 семестр) 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (1 

семестр) 

 

Оценка за экзамен  

(1 семестр) 

Раздел 2. 

Алгоритмы и основы 

программирования на языке 

MATLAB. 

Знает: 

− современные инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, 

используемые для решения задач 

профессиональной деятельности, и 

принципы их работы. 

Умеет:  

− выбирать и использовать 

современные информационно-

коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, 

программно-технические платформы 

и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеет:  

− навыками применения 

современных информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, 

инструментальных средств, в том 

числе отечественного производства, 

для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№1 (1 семестр) 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (1 

семестр) 

 

Оценка за экзамен  

(1 семестр) 
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Раздел 3. 

Численные методы. 

Реализация простейших 

алгоритмов в среде 

MATLAB. 

Знает: 

− современные инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, 

используемые для решения задач 

профессиональной деятельности, и 

принципы их работы. 

Умеет:  

− выбирать и использовать 

современные информационно-

коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, 

программно-технические платформы 

и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Оценка за 

контрольную работу 

№2 (1 семестр) 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (1 

семестр) 

 

Оценка за экзамен  

(1 семестр) 

Раздел 4. 

Компьютерные сети. Базы 

данных. 

Знает: 

− процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, 

представления, распространения 

информации и способы 

осуществления таких процессов и 

методов (информационные 

технологии) 

Умеет:  

− анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать 

подходящие ИТ-технологии.  

Владеет:  

− навыками применения 

современных информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, 

инструментальных средств, в том 

числе отечественного производства, 

для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Оценка за 

контрольную работу 

№3 (1 семестр) 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (1 

семестр) 

 

Оценка за экзамен  

(1 семестр) 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от __.__.20__, протокол № __, введенным в действие приказом и.о. ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от __.__.20__ № __; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Основы информационных технологий» 

направления подготовки (специальности) 

  18.03.01 Химическая технология   
код и наименование направления подготовки (специальности) 

   все профили направления     
(наименование профиля подготовки (магистерской программы, специализации)) 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология», профиль «Технология 

основного органического и нефтехимического синтеза», рекомендациями методической 

комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой органической химии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 

семестра. 

Дисциплина «Лабораторные работы по органической химии» относится к 

вариативной части блока 1 дисциплин учебного плана (Б1.В.05). Программа дисциплины 

предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 

области математических и естественнонаучных дисциплин и дисциплины «Органическая 

химия». 

Целью дисциплины является приобретение студентами основных знаний и 

навыков для осуществления синтеза органических веществ. 

Основными задачами дисциплины являются: формирование навыков работы в 

химической лаборатории; обучения основным методам идентификации органических 

соединений по совокупности химических свойств; ознакомление студентов с основными 

принципами техники безопасности при работе в лаборатории органической химии; 

обучение основным методам очистки, разделения и идентификации органических 

соединений; обучение планированию синтеза органических соединений; обучение методам 

определения температур кипения, плавления и коэффициента преломления. 

Дисциплина «Лабораторные работы по органической химии» преподается в 4 

семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Знает методы поиска, критического 

анализа и синтеза информации, применения 

системного подхода, основанного на научном 

мировоззрении при решении задач 

профессиональной деятельности 

УК-1.4 Умеет определять и оценивать 

варианты возможных решений задачи 

УК-1.5 Владеет навыками рассмотрения 

возможных вариантов решения задачи, 

оценивания их достоинств и недостатков 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

− технику безопасности в лаборатории органической химии; 

− принципы безопасного обращения с органическими соединениями; 

− методы и виды хроматографии для определения состава реакционной смеси; 

− теоретические основы способов выделения, очистки и идентификации органических 

веществ;  

− экспериментальные методы проведения органических реакций, протекающих по 

различным механизмам; 

− основные общие методики взаимной трансформации классов органических 

соединений. 

Уметь: 

− применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования 

органической химии при решении профессиональных задач; 

− сформулировать проблему и обосновать выбор приборов и экспериментальных 

методов исследования, поставить цели и задачи и наметить пути их достижения; 

− синтезировать соединения по предложенной методике; 

− провести выделение и очистку синтезированных веществ на основе теоретических 

знаний по органической химии; 

− выбирать рациональный способ выделения и очистки органического соединения; 

− представлять данные лабораторного исследования в виде грамотно оформленных 

методик; 

− проводить анализ и критически оценивать полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на базе проведённых опытов;  

− выбрать способ идентификации органического соединения. 

Владеть: 

− комплексом современных экспериментальных методов органической химии для 

решения конкретных исследовательских задач; 

− экспериментальными методами проведения органических синтезов. 

− основными методами идентификации органических соединений 

− приемами обработки и выделения синтезированных веществ; 

знаниями основных законов органической химии для содержательной 

интерпретации полученных экспериментальных результатов. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,22 80 60 

Лекции - - - 

Практические занятия (ПЗ) - -  

Лабораторные работы (ЛР) 2,22 80 60 

Самостоятельная работа 1,78 64 48 

Контактная самостоятельная работа 

(АттК из УП для зач / зач с оц.) 
1,78 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или другие 

виды самостоятельной работы) 
63,6 47,7 
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Вид итогового контроля:  Зачёт  с оценкой 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

Лек-

ции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

рабо-

ты 

Сам. 

работа 

1 Раздел 1. «Правила и методы 

работы в лаборатории 

органической химии» 

39 - - 12 27 

1.1 Правила безопасной работы в 

лаборатории органической химии 

15 - - 6 9 

1.2 Методы работы в лаборатории 

органической химии 

13 - - 4 9 

1.3 Лабораторная посуда, оборудование 

и приборы 

11 - - 2 9 

2 Раздел 2. «Методы 

идентификации, очистки и 

выделения органических 

соединений» 

39 - - 12 27 

2.1 Хроматография 11 - - 2 9 

2.2 Методы очистки жидких веществ. 

Перегонка. 

14 - - 5 9 

2.3 Методы очистки твердых веществ. 

Перекристаллизация 

14 - - 5 9 

3 Раздел 3. «Синтез органических 

соединений» 

66 - - 56 10 

3.1 Синтезы 66 - - 56 10 

       

Всего часов 144 - - 80 64 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. «Правила и методы работы в лаборатории органической химии» 

1.1 Правила безопасной работы в лаборатории органической химии 

Безопасные приемы и правила работы в лаборатории органической химии. 

1.2 Методы работы в лаборатории органической химии 

Общие методы работы в лаборатории органической химии. Нагревание. 

Охлаждение. Перемешивание. 

1.3 Лабораторная посуда, оборудование и приборы 

Посуда, наиболее часто применяемая в лаборатории. Приборы для определения 

температуры плавления. Весы. Термометр. Роторный испаритель. Рефрактометр. 

 

Раздел 2. «Методы идентификации, очистки и выделения органических 

соединений» 

1.1 Хроматография 

Идентификация органических веществ посредством различных видов 

хроматографии (ТСХ, хроматография на бумаге, ионообменная хроматография, ВЭЖХ). 

Применение ТСХ для идентификации органических соединений. Адсорбенты и элюенты, 
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используемые в ТСХ. Выбор элюента. Обнаружение веществ. Обнаружение веществ. 

Коэффициент удерживания. Коэффициент распределения. Работа с капиллярами. 

1.2 Методы очистки жидких веществ. Перегонка 

Экстракция, для извлечения (выделения) органического вещества из воды. 

Экстракция с помощью делительной воронки. Высушивание экстрактов осушителем. 

Перегонка. Виды перегонки (фракционная, вакуумная, перегонка с паром, при 

атмосферном давлении). Высушивание жидкостей. Осушители. Определение температуры 

кипения и коэффициента преломления. Фракционная перегонка. Работа с фильтровальной 

бумагой. Отгонка растворителя. 

 

1.3 Методы очистки твердых веществ. Перекристаллизация 

Методы очистки твердых веществ. Возгонка (сублимация).  Температура возгонки и 

температура плавления, возгоняющегося вещества. Прибор для возгонки. Переосаждение. 

Перекристаллизация. Этапы перекристаллизации. Подбор растворителя. Насыщенный 

раствор.  Горячее фильтрование, вакуумная фильтрация. Определение температуры 

плавления. Температура плавления смешанной пробы. 

 

Раздел 3. «Синтез органических соединений» 

3.1 Синтезы 

Цели и задачи эксперимента в органическом синтезе. Теоретические основы 

процесса. Выбор условий реакции. Расчет синтеза. Общие правила подготовки и 

проведения синтеза. Техника безопасности. Прибор для проведения синтеза. Проведение 

опыта. Контроль за ходом реакции. Выделение, очистка и анализ продукта. Синтезы 

веществ различных классов органических соединений. Проведение экспериментальных 

методов исследования реакций. 

Проведение реакций, протекающих по механизмам: 

- нуклеофильного замещения – синтез галогеналканов;  

- нуклеофильного присоединения – синтез сложных эфиров карбоновых кислот, 

амидов карбоновых кислот, азотсодержащих альдегидов и кетонов; 

- электрофильного замещения в ароматическом ряду – реакции нитрования, 

бромирования, сульфирования; 

- реакций диазотирования и азосочетания; 

- реакций окисления (синтез ацетона, 1,4-бензохинона, бензойной кислоты) и 

восстановления. 

 

 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

 Знать:    

1 технику безопасности в лаборатории органической химии +   

2 принципы безопасного обращения с органическими соединениями + + + 

3 методы и виды хроматографии для определения состава реакционной смеси  +  

4 теоретические основы способов выделения, очистки и идентификации органических веществ + + + 

5 экспериментальные методы проведения органических реакций, протекающих по различным 

механизмам 
  + 

6 основные общие методики взаимной трансформации классов органических соединений   + 

 Уметь:    

4 применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования органической 

химии при решении профессиональных задач 
+ + + 

5 сформулировать проблему и обосновать выбор приборов и экспериментальных методов 

исследования, поставить цели и задачи и наметить пути их достижения 
  + 

6 синтезировать соединения по предложенной методике   + 

7 провести выделение и очистку синтезированных веществ на основе теоретических знаний по 

органической химии 
  + 

8 выбирать рациональный способ выделения и очистки органического соединения  + + 

9 представлять данные лабораторного исследования в виде грамотно оформленных методик   + 

10 проводить анализ и критически оценивать полученные экспериментальные данные, обобщать и 

делать обоснованные выводы на базе проведённых опытов 
  + 

11 выбрать способ идентификации органического соединения + + + 

 Владеть:    

12  комплексом современных экспериментальных методов органической химии для решения 

конкретных исследовательских задач 
+ + + 

13 экспериментальными методами проведения органических синтезов  + + 

14 основными методами идентификации органических соединений  + + 

15 приемами обработки и выделения синтезированных веществ  + + 
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16 знаниями основных законов органической химии для содержательной интерпретации 

полученных экспериментальных результатов 
 + + 

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

достижения: 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения 

УК 
+ + + 

17 УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Знает методы поиска, критического 

анализа и синтеза информации, применения 

системного подхода, основанного на научном 

мировоззрении при решении задач 

профессиональной деятельности 

  + 

18 УК-1.4  Умеет определять и оценивать 

варианты возможных решений задачи 
 +  

19 УК-1.5  Владеет навыками рассмотрения 

возможных вариантов решения задачи, 

оценивания их достоинств и недостатков 

+   

 



6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом проведение практических занятий по дисциплине «Лабораторные 

работы по органической химии» не предусмотрено.  

 

6.2. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Программой дисциплины «Лабораторные работы по органической химии» 

выполняется в соответствии с Учебным планом в 3 семестре и занимает 80 акад. ч. 

Лабораторные работы охватывают все разделы дисциплины. В практикум входит 8 работ. 

В зависимости от трудоемкости включенных в практикум работ их число может быть 

уменьшено. 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 

составляет 100 баллов. Количество работ и баллов за каждую работу может быть изменено 

в зависимости от их трудоемкости. 

 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 1 Правила и методы работы в лаборатории 8 

2 2 Хроматография 8 

3 2 Перегонка 8 

4 2 Перекристаллизация 8 

5 3 Синтез органического соединения №1 8 

6 3 Синтез органического соединения №2 8 

7 3 Синтез органического соединения №3 8 

8 3 Синтез органического соединения №4 8 

9 3 Синтез органического соединения №5 8 

10 1,2,3 Итоговая работа 8 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

  Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает следующие виды:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы и работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

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

− подготовку к сдаче зачета с оценкой лабораторному практикуму. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

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

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 
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8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

лабораторных работ (максимальная оценка 60 баллов)  лабораторного практикума   и 

итогового контроля в форме   зачета с оценкой   (максимальная оценка 40 баллов). 

 

8.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

Программой дисциплины «Органическая химия» реферативно-аналитическая работа не 

предусмотрена. 

 

8.2. ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО  КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Для текущего контроля предусмотрен  устный опрос (по  каждой лабораторной работе). 

Максимальная оценка за выполненные работы с собеседованием составляет 20 баллов за 

работы разделов 1-2 и 40 баллов за работы раздела 3 (по 8 баллов за работу-сиинтез). 

Максимальная оценка за семестре составляет 60 баллов. 

1. Вопросы к теме “безопасные методы работы в лаборатории органической химии” 

1) Каковы меры предосторожности при работе с бромом? 

2) Меры предосторожности при работе со стеклом. 

3) Меры предосторожности при работе с ЛВЖ. 

4) Что делать, если в глаза попала щёлочь? 

 

Тестовый формат: 

1. Что делать, если в глаза попала щёлочь? 

+ обильно промыть глаза водой, а затем (2%-м) раствором борной кислоты, снова 

водой 

 обильно промыть глаза водой, а затем (2%-м) раствором уксусной кислоты, 

снова водой 

 промыть глаза (2%-м) раствором борной кислоты 

 обильно промыть глаза водой 

 глаза промыть водным раствором (2%-м) спирта и водой 

 

2. Что делать, если в глаза попала кислота? 

+ обильно промыть глаза водой 

 обильно промыть глаза водой, а затем раствором (2%-м) соды, снова водой 

 промыть глаза раствором (2%-м) соды 

 глаза промыть водным раствором (2%-м) спирта и водой 

 промыть глаза (2%-м) раствором соды, затем снова водой 

 

3. Что делать  при попадании на кожу серной, азотной, соляной и уксусной кислот, а 

также оксидов азота? 

+ обмыть пораженное место большим количеством воды, а затем раствором (5% 

-м) гидрокарбоната натрия, затем снова водой 

 обмыть пораженное место большим количеством воды 

 обмыть пораженное место (5% -м) раствором гидрокарбоната натрия, затем 

большим количеством воды 

 обмыть пораженное место (5% -м) раствором гидрокарбоната натрия 

 обмыть пораженное место водным (2%-м) раствором спирта и водой 
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4 При возгорании объекта – одежда на человеке   необходимо: 

+ Набросить на объект суконное или асбестовое одеяло 

+ Полить водой 

+ Повалить на пол 

 Погасить горелки 

 Эвакуировать горящего под работающий вытяжной шкаф 

 Звонить в службу спасения 

 Включить пожарную тревогу 

  

  

 

 

 

2. Вопросы к теме “экстракция”  

  

1. На чем основан метод экстракции?  

2. Каким требованиям должен удовлетворять растворитель, применяемый для экстракции?  

3. Какие растворители наиболее часто применяются для экстракции?  

4. Как понизить растворимость в воде экстрагируемого вещества и растворителя?  

5. Какую посуду применяют для экстракции? 

 

Тестовый формат к теме “методы очистки и идентификации орг.в-в” и лабораторная 

посуда: 

1. Установите соответствие 

Метод очистки и разделения твёрдых и жидких веществ Хроматография 

Метод очистки твёрдых веществ Перекристаллизация 

Метод очистки жидких Фракционная перегонка 

Извлечение вещества из смеси с помощью растворителя Экстракция 

 Упаривание 

 Растворение 

 Переосаждение 

 Высаливание 

 

2) Установите соответствие между фотографией и названием лабораторной посуды 

  

 

Воронка Бюхнера 

 

Химическая воронка 

 

Делительная воронка 

 Воронка Шотта 
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 Воронка Хирша 

 

 

3. Вопросы к темам “перегонка, перегонка с паром, фракционная перегонка”  

 

1. Каких целей достигают перегонкой?  

2. Что называют температурой кипения вещества, как она может быть понижена? 

3. По каким признакам можно отличить перегонку смеси от перегонки индивидуального 

вещества?  

4. Почему перед перегонкой жидкого органического вещества его необходимо освободить 

от влаги? Как это можно сделать?  

5. Опишите, какие этапы включает осушение жидкого органического вещества и как 

последнее отделяют от осушителя? 

 

Тестовый формат: 

1) Выберите все правильные названия видов перегонки: 

+ с паром 

+ вакуумная 

+ фракционная 

+ при атмосферном давлении 

 под паром 

 

2) Чем отличаются приборы для перегонки высококипящих жидкостей от приборов 

для перегонки низкокипящих жидкостей?     (выбрать верные утверждения) 

+ При перегонке низкокипящих жидкостей используют холодильник Либиха, а 

для высококипящих - воздушный  

+ Колба Вюрца с высокоприпаенным отводом-для низкокипящих жидкостей, для 

высококипящих-с низким отводом 

 Аллонж с отводом служит  для перегонки низкокипящих жидкостей, аллонж без 

отвода – для высококипящих жидкостей 

 Колба Кляйзена используется для перегонки высококипящих жидкостей, а 

колба Вюрца для низкокипящих 

3) Что такое температура кипения?    (выбрать верное определение) 

 

+ Температурой кипения   жидкости называется температура, при которой 

давление пара жидкости в каждой точке над ее поверхностью равно 

атмосферному давлению. 

  Температурой кипения   жидкости – это интервал температур от начала до конца 

отгонки фракции. 

  Температурой кипения   жидкости называется температура, совпадающая с 

температурой конденсации её паров 

  Температурой кипения   жидкости называется температура, при которой 

температура пара жидкости в каждой точке над ее поверхностью равно 

внутренней. 

4. Вопросы к теме “перекристаллизация”  

  

1. На чем основан метод перекристаллизации?  

2. Основные этапы процесса перекристаллизации.  

3. Каким требованиям должен удовлетворять растворитель для перекристаллизации и как 

его подбирают?  

4. Как готовят насыщенный раствор вещества в легколетучем растворителе? В воде?  
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5. Зачем и когда вносят активированный уголь в раствор? Какие меры предосторожности 

необходимо при этом принять?  

 

Тестовый формат: 

1) Отметьте посуду, которая понадобится для сборки прибора для перекристаллизации 

   

+ 

   

 

     

 

   

+ 

 

 

 

 

 

+ 

    

 

  

 

   

 

2) Что такое температура плавления? 

+ Температура плавления- это интервал температур от начала до окончания 

плавления 
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 Температура плавления- это температура перехода твёрдого в-ва в жидкую 

фазу  

 Температура плавления – это температура расплава твёрдого вещества 

 Температура плавления – это температура при атмосферном давлении,  при 

которой вещество меняет своё агрегатное состояние с твёрдого на жидкое 

 

3) На чем основан метод перекристаллизации? 

+ Метод основан на различной растворимости очищаемого вещества и 

примесей в одном и том же горячем и холодном растворителе (при одной и 

той же температуре). 

 Метод основан на возможности очищаемого вещества переходить в раствор, 

а затем кристаллизоваться из него 

 Метод основан на возможности перекристаллизуемого вещества 

кристаллизоваться из воды 

 Метод основан на невозможности примесей кристаллизоваться из раствора 

 

4) Кристаллы от маточного раствора отделяют (выберите правильное утверждение) 

+ вакуумным фильтрованием  

 фильтрованием через складчатый фильтр с обогревом 

 фильтрованием через складчатый фильтр с охлаждением 

 декантацией 

 

5. Вопросы к теме "хроматография"  

 

1. Что такое хроматография? 

2. Для каких целей используется хроматография? 

3. Классификация хроматографических методов в зависимости от применяемых фаз.  

4. Какие задачи можно решить с помощью качественного хроматографического анализа?   

5. Перечислите основные операции, из которых состоит процесс проведения тонкослойной 

хроматографии.  

 

Тестовый формат: 

1) Какая хроматограмма была поставлена в более полярном элюенте, чем другие? Введите 

её номер. 

 
2) Элюотропный ряд представляет собой ряд 

+ растворителей от менее полярного к более полярному 

 элюентов по степени сорбции 
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 элюентов по растворяющей способности 

 растворителей по   степени абсорбции 

 

3) Коэффициент Rf в ТСХ зависит 

+ от вида хроматографической пластины 

 от давления 

 от степени  нагревания 

 от количества элюента 

4) Хроматография по Цвету это: 

+ Колоночная хроматография для разделения и очистки в-в, 

движущихся по колонке сверху вниз под действием элюента 

 Колоночная хроматография для разделения и очистки в-в, 

движущихся по колонке снизу  вверх под действием элюента 

 Вид хроматографии, позволяющий разделять компоненты смеси в 

зависимости от их цвета 

 Вид хроматографии, позволяющий выделить один  компонент из 

смеси отличный от иных по цвету 

 

 

6. Вопросы к синтезам: 

  

1) Мольные отношения исходных веществ:   а) по уравнению реакции;  б) взятые в 

реакции. 

2) Характеристика исходных веществ:  а) химические свойства;  б) физические 

свойства и физиологическое действие. 

3) Расчет теоретического выхода.   

4) Схема прибора для проведения реакции.  

5) При какой температуре проводится. Каковы Ваши действия? Почему? 

 

Тестовый формат: 

1) Побочный продут в синтезе бутилацетата: 

+ Дибутиловый эфир 

  Уксусный ангидрид 

 Этилацетат 

 Бутиловый эфир 

 

2) Какой из компонентов реакции был взят в стехиометрическом недостатке в синтезе 

бутилацетата? 

+ Серная кислота 

 Уксусная кислота 

 Бутиловый спирт 

 Бутилацетат 

3) С какой целью в синтезе бутилацетата отводят воду из реакционной смеси? 

+ С целью смещения равновесия реакции вправо 

 С целью смещения равновесия реакции влево 

 С целью получения одного продукта 

 С целью исключения образования побочных продуктов 

4)    Активированный уголь в синтезе ацетанилида по Шоттен-Бауму может 

понадобиться (выберите все верные утверждения) 

+ при перекристаллизации ацетанилида 
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+ для устранения окраски из раствора солянокислого анилина в воде 

 для устранения окраски из раствора  анилина в воде 

 для устранения окраски из раствора уксусного ангидрида  в воде 

 при отгонке избытка уксусного ангидрида 

 

5)  Для чего нужна соляная кислота в синтезе ацетанилида по Шоттен-Бауману ? 

 

+ перевести анилин в растворимую в воде соль  

 перевести анилин в активную реакционноспособную форму 

 катализировать реакцию за счёт протонирования карбонильного углерода 

ангидрида 

 протонирование ангидрида для облегчения присоединения нуклеофила 

(анилина) 

  

 

7. Задачи: 

 

Произведите разделение смеси веществ, используя различие в их химических свойствах в 

сочетании с физическими методами выделения (т. пл. и т. кип. приведены в °С для того, 

чтобы знать агрегатное состояние вещества). Иногда смесь состоит из жидкого вещества и 

растворенного в нем твердого.  

1. Ацетанилид (т. пл. 113°С) и анилин (т. кип. 184.4°С). 

2. Бензальдегид (т. кип. 179°С) и коричная кислота (т. пл. 133°С). 

3. Бензиловый спирт (т. кип. 205°С), бензальдегид (т. кип.179°С) и бензойная кислота (т. 

пл. 122°С).  

4. п-Бромацетанилид (т. пл. 166°С) и п-броманилин (т. пл. 66°С).  

5. Иодбензол (т. кип. 189°С) и анилин (т. кип. 184°С).  

 

8.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ(ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ) 

 

Зачётный билет включает контрольные вопросы по разделам 1-3   рабочей программы 

дисциплины и содержит 4 вопроса по 10 баллов каждый.  

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 40 баллов.  

 

8.3.1. ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Зачётный билет включает контрольные вопросы по разделам 1-3   рабочей программы 

дисциплины и содержит 4 вопроса по 10 баллов каждый. 

 

1. Какие методы очистки твердых веществ вы знаете? 

2. Какие методы очистки жидких веществ вы знаете? 

3. Какие виды перегонки можно использовать для очистки твёрдых веществ? 

4. Как следить за ходом реакции с помощью ТСХ? 

5. Как определить температуру плавления возгоняемого вещества? 

6. Как определить температуру плавления? Схема прибора. 

7. Сколько фракций можно получить при очистке смеси из трёх веществ? 

8. Сколько фракций можно получить при очистке смеси из двух веществ? 

9. Сколько фракций можно получить при очистке смеси из пяти веществ? 
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10. Что такое фракция? 

11. Каков принцип работы дефлегматора? 

12. Какой набор посуды необходим для фракционной перегонки? 

13. Какой набор посуды необходим для перекристаллизации? 

14. Какой набор посуды необходим для перегонки с паром? 

15. Какой набор посуды необходим для вакуумной перегонки? 

16. Какой набор посуды необходим для перегонки низкокипящих веществ? 

17. Какой набор посуды необходим для проведения возгонки? 

18. Какой набор посуды необходим для вакуумной фильтрации? В случае 

микроколичеств? 

19. Какой набор посуды необходим для перегонки высококипящих веществ? 

20. Каковы основные принципы «зеленой химии»? 

21. Каким методом из физико-химических методов очистки можно воспользоваться для 

очистки аспирина. Напишите стадии выбранного метода. 

22. Напишите побочные реакции при синтезе этилацетата методом этерификации. 

23. Рассмотрите механизм реакции этерификации и объясните какова роль серной 

кислоты как катализатора? 

24. Какие соединения могут быть использованы для синтеза альдегидов по реакции 

Гриньяра? 

25. Какие классы соединений можно получить из карбоновой кислоты? Напишите все 

возможные реакции. 

26. Приведите не менее трех реакций, приводящих к образованию бензилового спирта, 

используя различные исходные соединения. 

27.  Приведите реакции, иллюстрирующие свойства бензолдиазония.  

28. Какие из реакций бензолдиазония протекают с выделением азота? Приведите 

примеры. 

29. Какие из реакций бензолдиазония протекают без выделением азота? Приведите 

примеры. 

30.  При каких значениях рН проводятся реакции азосочетания мета-

нитрофенилдиазоний хлорида с фенолом и N,N-диметиланилином? Напишите 

соответствующие реакции. 

31. При каких значениях рН проводится реакции азосочетания бензолдиазоний хлорида 

с фенолом? Ответ обоснуйте. Приведите механизм. 

32. При каких значениях рН проводится реакции азосочетания бензолдиазоний хлорида 

с N,N-диметиланилином? Ответ обоснуйте. Приведите механизм. 

33. Будет ли реагировать метиламин в условиях реакции диазотирования? Если да, то 

приведите уравнение соответсвующей реакции. 

34. Будет ли реагировать диметиламин в условиях реакции диазотирования? Если да, то 

приведите уравнение соответсвующей реакции. 

35. Будет ли реагировать триметиламин в условиях реакции диазотирования? Если да, 

то приведите уравнение соответсвующей реакции. 

36. Будет ли реагировать N-метиланилин в условиях реакции диазотирования? Если да, 

то приведите уравнение соответсвующей реакции. 

37. Будет ли реагировать N,N-метиланилин в условиях реакции диазотирования? Если 

да, то приведите уравнение соответсвующей реакции. 

38. Будет ли реагировать бензиламин в условиях реакции диазотирования? Если да, то 

приведите уравнение соответсвующей реакции. 

39. Приведите примеры качественных реакций на альдегидную группу. 

40. Как получить фенилгидразин из анилина? Напишите соотвествующую схему. 

41. Приведите механизм щелочного гидролиза сложного эфира. Чем он отличается от 

кислотного? 
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42. Приведите механизм кислотнокатализируемого гидролиза сложного эфира. Чем он 

отличается от щелочного? 

43. Действием каких реагентов можно заместить гидроксильную группу в спиртах на 

бром? 

44. Действием каких реагентов можно заместить гидроксильную группу в спиртах на 

хлор? 

45. Сравните скорости реакций нитрования бензола, хлорбензола, нитробензола, 

толуола. 

46. Сравните скорости диазотирования 4-нитроанилина, анилина и 4-метоксианилина. 

47. Каков механизм нитрования бензола нитрующей смесью? Какие ещё нитрующие 

агенты вы знаете. 

48. В какое положение преимущественно будет вступать нитрогруппа при нитровании 

этилбензола нитрующей смесью? 

49. В какое положение преимущественно будет вступать нитрогруппа при нитровании 

этилбензола разбавленной азотной кислотой при нагревании и повышенном 

давлении? 

50. Какой катализатор используется в реакции Кляйзена-Шмидта? Приведите пример 

реакции и ее механизм. 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.4. СТРУКТУРА И ПРИМЕРЫ БИЛЕТОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Зачет с оценкой по дисциплине «Лабораторные работы по органической химии» 

проводится в 4 семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам учебной 

программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 4 вопросов, относящихся к 

указанным разделам. Ответы на вопросы зачета с оценкой оцениваются из максимальной 

оценки 40 баллов следующим образом: максимальное количество баллов за каждый вопрос 

- 10 баллов. 

 

Пример билета для зачета с оценкой: 

 

Билет 1 

I  Правила и методы работы в лаборатории органической химии. Хроматография. 

1) Для каких целей используется хроматография? 

2) Каковы меры предосторожности при работе с бромом? 

II Методы идентификации, очистки и выделения органических соединений 

1) На чем основан метод перекристаллизации?  

2) Как перегоняют смеси веществ с близкими температурами кипения? 

III Синтез органического вещества 

«Утверждаю» 

__________________ 
(Должность,наименование кафедры) 

______   ___________ 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет им. 

Д.И. Менделеева 

Кафедра органической химии 

18.03.01 «Химическая технология» 

профиль «Технология основного органического и 

нефтехимического синтеза» 

Лабораторные работы по органической химии 
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1) Какие операции, и в какой последовательности проводят для выделения 

нитросоединения из реакционной массы в Вашем синтезе? 

2) Какие методы очистки твердых веществ вы знаете? 

IV Задача 

Произведите разделение смеси веществ: 

Ацетанилид (т. пл. 113°С) и анилин (т. кип. 184.4°С),  

 используя различие в их химических свойствах в сочетании с физическими методами 

выделения (т. пл. и т. кип. приведены в °С для того, чтобы знать агрегатное состояние 

вещества). Иногда смесь состоит из жидкого вещества и растворенного в нем твердого.  

Оценка заданий: 

№ задания 1 2 3 4 Σ 

Оценка, балл 10 10 10 10 40 

 

Тестовый формат билета 

Билет в тестовом формате в системе Moodle состоит из 20 вопросов по разделам 

курса 1-3. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А) Основная литература: 

1. Травень В.Ф., Щекотихин А.Е. Практикум по органической химии.. М.; Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. 592 с. 

 

Б) Дополнительная литература: 

1.  Щекотихин А.Е., Немерюк М.П., Мирошников В.С. Органическая химия: 

Лабораторные работы. М.: РХТУ, 2004. 60 с.  

2. Щекотихин А.Е., Жигачев В.Е., Шкилькова В.Н. Общие методы работы в лаборатории 

органической химии. Методические указания. М.: РХТУ, 2003. 124 с.  

3. Травень В.Ф. Органическая химия. М.; Бином. Лаборатория знаний, 2013. Т. 1. 368 с 

4. Травень В.Ф. Органическая химия. М.; Бином. Лаборатория знаний, 2013. Т. II. 517 с 

5. Травень В.Ф. Органическая химия. М.; Бином. Лаборатория знаний, 2013. Т. III. 388 с. 

 

9.2 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

 

Научно-технические журналы: 

− Журнал «Известия АН. Серия химическая» ISSN 0002-3353 

− Журнал «Mendeleev Communications» ISSN 0959-9436 

− Журнал «Журнал органической химии» ISSN 0514-7492 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

http:// www.elibrary.ru.ru 

http:// www.sciencedirect.com.ru 

 
 

9.3. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

− компьютерные презентации интерактивных лекций – 5, (общее число слайдов – 

70); 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 100); 
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− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 130). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

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

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2022 составляет 1 719 785 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Лабораторные работы по 

органической химии» проводятся в форме лабораторных работ и самостоятельной работы 

студентов. 

 

11.1. ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  

 

Лаборатория для проведения лабораторных работ, оснащенная розетками, 

электроплитками, водяными холодильниками, насосами для вакуумной фильтрации и 

вытяжной вентиляцией. Комплекты лабораторной посуды из стекла. Магнитные мешалки, 

весы, рефрактометр. 

 

11.2. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 

Комплекты шариковых моделей для демонстрации пространственного строения 

органических веществ. Стеклянная химическая посуда. 

 

11.3. КОМПЬЮТЕРЫ, ИНОФРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

СЕТИ, ПРОГРАММНЫЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Персональные компьютеры с выходом в интернет, принтеры, сканеры, копировальные 

аппараты. 
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11.4. ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

 

− Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса и к практическим занятиям по 

дисциплине размещены на странице курса кафедры в системе управления курсами Moodle:  

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=10913 

 

11.5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия лицензии 

1 
Micosoft Office 

Standard 2013 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 
10 бессрочная 

2 

Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительные 

права на программу 

для ЭВМ) WinRAR 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

10 Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительные 

права на программу 

для ЭВМ) WinRAR 

3 

Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительные 

права на программу 

для ЭВМ) 

ChemOffice ultra 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

1 бессрочная 

4 

ACDLabs12.0 

Academic Edition 

Бесплатная Количество 

лицензий не 

ограничено 

бессрочная 

5 

WINDOWS 8.1 

Professional Get 

Genuine 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

Лицензия на 

операционную 

систему 

Microsoft 

Windows 8.1. 

ПО, не 

принимающее 

прямого участия 

в 

образовательных 

процессах 

бессрочно 

 
 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей приводятся в таблице. 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 
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Наименование модулей Основные показатели оценки  Формы и методы 

контроля и оценки  

Раздел 1 " Правила и методы 

работы в лаборатории 

органической химии" 

Знает технику безопасности в 

лаборатории органической химии; 

принципы безопасного обращения с 

органическими соединениями. 

Умеет применять теоретические 

знания и экспериментальные методы 

исследования органической химии при 

решении профессиональных задач; 

выбрать способ идентификации 

органического соединения. 

Владеет комплексом современных 

экспериментальных методов 

органической химии для решения 

конкретных исследовательских задач. 

Коллоквиум.  

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 2 "Методы 

идентификации, очистки и 

выделения органических 

соединений" 

Знает принципы безопасного 

обращения с органическими 

соединениями; методы и виды 

хроматографии для определения 

состава реакционной смеси; 

теоретические основы способов 

выделения, очистки и идентификации 

органических веществ. 

Умеет применять теоретические 

знания и экспериментальные методы 

исследования органической химии при 

решении профессиональных задач; 

выбирать рациональный способ 

выделения и очистки органического 

соединения; выбрать способ 

идентификации органического 

соединения. 

Владеет комплексом 

современных экспериментальных 

методов органической химии для 

решения конкретных 

исследовательских задач; 

экспериментальными методами 

проведения органических синтезов; 

основными методами идентификации 

органических соединений; приемами 

обработки и выделения 

синтезированных веществ; знаниями 

основных законов органической химии 

для содержательной интерпретации 

полученных экспериментальных 

результатов. 

Коллоквиум. 

Выполнение трех 

работ: 

хроматография, 

перегонка, 

перекристаллизация. 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Раздел 3 " Синтез 

органических соединений" 

Знает принципы безопасного 

обращения с органическими 

соединениями; теоретические основы 

Коллоквиум. 

Выполнение пяти 

синтезов. Оценка за 
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способов выделения, очистки и 

идентификации органических 

веществ; экспериментальные методы 

проведения органических реакций, 

протекающих по различным 

механизмам; основные общие 

методики взаимной трансформации 

классов органических соединений. 

Умеет применять теоретические 

знания и экспериментальные методы 

исследования органической химии при 

решении профессиональных задач; 

сформулировать проблему и 

обосновать выбор приборов и 

экспериментальных методов 

исследования, поставить цели и задачи 

и наметить пути их достижения; 

синтезировать соединения по 

предложенной методике; провести 

выделение и очистку синтезированных 

веществ на основе теоретических 

знаний по органической химии;. 

выбирать рациональный способ 

выделения и очистки органического 

соединения; представлять данные 

лабораторного исследования в виде 

грамотно оформленных методик; 

проводить анализ и критически 

оценивать полученные 

экспериментальные данные, обобщать 

и делать обоснованные выводы на базе 

проведённых опытов; выбрать способ 

идентификации органического 

соединения. 

Владеет комплексом 

современных экспериментальных 

методов органической химии для 

решения конкретных 

исследовательских задач; 

экспериментальными методами 

проведения органических синтезов; 

основными методами идентификации 

органических соединений; приемами 

обработки и выделения 

синтезированных веществ; знаниями 

основных законов органической химии 

для содержательной интерпретации 

полученных экспериментальных 

результатов. 

зачет с оценкой 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

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

08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Лабораторные работы по органической химии» 

основной образовательной программы 

18.03.01 «Химическая технология» 

«Основная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата» 

 

Форма обучения: очная 

 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата 

по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (ФГОС ВО),  

рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом преподавания 

дисциплин кафедрой информатики и компьютерного проектирования РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 

семестра. 

Дисциплина «Профильное программное обеспечение для решения задач 

профессиональной деятельности» относится к обязательной части дисциплин учебного 

плана. В дисциплине изучаются практические аспекты современной теории 

информационных систем. Подробно описаны формы представления информации, основы 

информационной культуры, инструменты информационного поиска, проблемы 

информационного общества, информационные технологии передачи и обработки 

информации, сведения об экономических информационных системах и технических 

средствах информационных технологий. Изучение  дисциплины базируется на 

компетенциях, сформированных у обучающихся в общеобразовательной или 

профессиональной образовательной организации. Предполагается, что студенты знакомы 

с основными понятиями информатики. Студенты также должны владеть основными 

навыками работы с ПК.  

Цель дисциплины – ознакомление студентов с теоретическими, практическими и 

методологическими основами современных информационных систем. В рамках изучения 

дисциплины у студентов формируются теоретические знания и практические навыки по 

инструментальным средствам программного обеспечения. Студенты изучают на практике 

виды информационных технологий. 

Задачи дисциплины – приобретение студентами прочных теоретических знаний и 

практических навыков в области информационных технологий.   

Дисциплина «Профильное программное обеспечение для решения задач 

профессиональной деятельности» преподается во 2 семестре. Контроль успеваемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

Естественно-научная 

подготовка 

ОПК-2 Способен использовать 

математические, физические, 

физико-химические, 

химические методы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1; Знает основы 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и 

математической статистики 

ОПК-2.2; Знает математические 

теории и методы, лежащие в 
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основе математических моделей 

ОПК-2.3; Знает технические и 

программные средства 

реализации информационных 

технологий, основы работы в 

локальных и глобальных сетях, 

типовые численные методы 

решения математических задач 

и алгоритмы их реализации 

ОПК-2.5; Умеет проводить 

анализ функций, решать 

основные задачи теории 

вероятности и математической 

статистики, решать уравнения и 

системы дифференциальных 

уравнений применительно к 

реальным процессам, применять 

математические методы при 

решении типовых 

профессиональных задач  

ОПК-2.6; Умеет работать в 

качестве пользователя 

персонального компьютера, 

использовать численные методы 

для решения математических 

задач, использовать 

языки и системы 

программирования для решения 

профессиональных задач  

ОПК-2.9; Владеет основами 

фундаментальных 

математических теорий и 

навыками использования 

математического аппарата; 

методами статистической 

обработки 

информации  

ОПК-2.10; Владеет методами 

поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях, 

техническими и программными 

средствами защиты информации 

при работе с компьютерными 

системами, включая приемы 

антивирусной защиты 

ОПК-5 Способен осуществлять 

экспериментальные 

исследования и испытания по 

заданной методике, проводить 

наблюдения и измерения с 

учетом требований 

ОПК-5.5; Умеет применять 

методы вычислительной 

математики и математической 

статистики для обработки 

результатов эксперимента 
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техники безопасности, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

экспериментальные данные 

ОПК-4 Способен обеспечивать 

проведение технологического 

процесса, использовать 

технические средства для 

контроля параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и готовой 

продукции, осуществлять 

изменение параметров 

технологического процесса при 

изменении свойств сырья 

ОПК-4.11; Умеет применять 

методы вычислительной 

математики и математической 

статистики для моделирования 

и оптимизации химико-

технологических процессов 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1; Знает и соблюдает 

нормы информационной 

безопасности в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.2; Умеет решать 

инженерно-технические задачи 

и задачи вычислительной 

математики с применением 

современных программных 

комплексов и языков 

программирования  

ОПК-6.3 Владеет современными 

информационными 

технологиями при сборе, 

анализе, обработке и 

представлении информации 

 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

− процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов (информационные технологии) 

− современные инструментальные среды, программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе отечественного производства, используемые 

для решения задач профессиональной деятельности, и принципы их работы. 

Уметь:  

− выбирать и использовать современные информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, инструментальные среды, программно-технические 

платформы и программные средства, в том числе отечественного производства, для 

решения задач профессиональной деятельности 

− анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие 

ИТ-технологии.  

Владеть:  

− навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными 
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− навыками применения современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, инструментальных средств, в том числе 

отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,42 51 

в том числе в форме практической подготовки 0,5 18 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,47 17 

в том числе в форме практической подготовки 0,25 9 

Лабораторные работы (ЛР) 0,94 34 

в том числе в форме практической подготовки 0,25 9 

Самостоятельная работа (СР) 0,58 21 

Переработка учебного материала - - 

Подготовка к практическим занятиям  0,11 4 

Подготовка к лабораторным работам 0,25 9 

Подготовка к экзамену - - 

Подготовка к промежуточному контролю  0,11 4 

Другие виды самостоятельной работы 0,11 4 

Виды контроля   

Зачет + + 

Экзамен - - 

Контактная самостоятельная работа 
- 

- 

Самостоятельно изучение разделов дисциплины - 

Вид итогового контроля:  Зачет 

 

Вид учебной работы 

 

ЗЕ 
Астр. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,42 38,25 

в том числе в форме практической подготовки 0,5 13,5 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,47 12,75 

в том числе в форме практической подготовки 0,25 6,75 

Лабораторные работы (ЛР) 0,94 25,5 

в том числе в форме практической подготовки 0,25 6,75 

Самостоятельная работа (СР) 0,58 15,75 

Переработка учебного материала - - 

Подготовка к практическим занятиям  0,11 3 

Подготовка к лабораторным работам 0,25 6,75 
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Подготовка к экзамену - - 

Подготовка к промежуточному контролю  0,11 3 

Другие виды самостоятельной работы 0,11 3 

Виды контроля   

Зачет + + 

Экзамен - - 

Контактная самостоятельная работа 
- 

- 

Самостоятельно изучение разделов дисциплины - 

Вид итогового контроля:  Зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  Академ. часов 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Прак. 

зан. 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Лаб. 

работы 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Сам. 

работа 

1. 

Раздел 1. ПКМ Python и особенности 

его реализации для решения 

расчетных задач в химии и 

химической технологии 

20 4 - - 5 2 10 2 5 

1.1 

Объектно-ориентированный язык 

программирования Python: обзор. 

Особенности и свойства объектно-

ориентированного программирования 

(ООП). 

4 - - - 1 - 2 - 1 

1.2 

Введение в программирование на языке 

Python. Структура программы, отступы, 

модули, операторы, функции, 

особенности. Стандартные и 

нестандартные функции Python. 

4 - - - 1 - 2 - 1 

1.3 

Разработка алгоритмов, 

программирование и отладка программ 

на Python (в среде Spyder).  

4 2 - - 1 1 2 1 1 

1.4 

Обзор предметно-ориентированной 

библиотеки модулей Python для 

научных и инженерных вычислений 

SciPy, сравнение с MATLAB.  

4  - - 1 - 2 - 1 

1.5 
Построение графиков на языке Python с 

использованием модуля matplotlib 
4 2 - - 1 1 2 1 1 
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2. 

Раздел  2. Методы вычислительной 

математики. Основные этапы 

решения задач на ЭВМ. Решение 

систем линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 

14 4 - - 3 2 6 2 5 

2.1 

Прямые и итерационные численные 

методы. Элементы теории 

погрешностей. Понятие нормы. 

Особенности выполнения действий над 

матрицами на языке Python, 

информационные матричные функции. 

4 2 - - 1 1 2 1 1 

2.2 

Решение систем линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ). 

Постановка задачи. Погрешности. 

Методы с использованием обратной 

матрицы и метод простых итераций.  

5 2 - - 1 1 2 1 2 

2.3 

Обзор методов решения СЛАУ. 

Вычислительная устойчивость, 

сходимость методов. Обусловленность 

системы линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) и число 

обусловленности. 

5 - - - 1 - 2 - 2 

3. 

Раздел  3. Обработка результатов 

измерения одной величины. 

Приближение функции 

многочленами с одной независимой 

переменной. Решение систем 

нелинейных уравнений (СНУ) 

численными методами 

20 8 - - 5 4 10 4 5 
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3.1 

Обработка экспериментальных данных. 

Точечные и интервальные оценки. 

Функции Python. Определение критерия 

Стьюдента  

4 2 - - 1 1 2 1 1 

3.2 

Приближение функций. Методы 

интерполяции зависимостей с одной 

независимой переменной. 

Интерполяционный многочлен 

Лагранжа, реализация на Python.  

4 2 - - 1 1 2 1 1 

3.3 

Приближение функций. Методы 

аппроксимации зависимостей с одной 

независимой переменной. Метод 

наименьших квадратов (МНК). 

Использование функций Python для 

аппроксимации и МНК  

4 2 - - 1 1 2 1 1 

3.4 

Алгоритмы метода простой итерации и 

метода Ньютона - Рафсона для решения 

СНУ. Скорость сходимости, оценки 

погрешности. Реализация методов в 

Python.  

4 2 - - 1 1 2 1 1 

3.5 

Методика использования решателей в 

модуле scipy.optimize, функции 

root_scalar, root.  

4 - - - 1 - 2 - 1 

4. 

Раздел  4. Решение задач 

многомерной оптимизации 

численными методами. Анализ и 

решение дифференциальных 

уравнений численными методами 

18 2 - - 4 1 8 1 6 
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4.1 

Классификация задач и методов 

оптимизации. Метод градиентного 

спуска. Метод деформируемого 

многогранника. Реализация методов в 

Python.  

4 2 - - 1 1 2 1 1 

4.2 

Встроенные методы SciPy. Выбор 

решателя в модуле scipy.optimize 

Встроенные методы SciPy, функции 

minimize_scalar, minimize.  

4 - - - 1 - 2 - 1 

4.3 

Алгоритмы методов решения 

дифференциальных уравнений. Методы 

Эйлера и его модификации. Реализация 

методов наPython.  

10 - - - 2 - 4 - 4 

 Зачет  - - - - - - - - - 

 ИТОГО 72 18 0 0 17 9 34 9 21 

 



11 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел  1. ПКМ Python и особенности его реализации для решения расчетных задач в 

химии и химической технологии 

1.1. Объектно-ориентированный язык программирования Python: обзор. 

Особенности и свойства объектно-ориентированного программирования (ООП). Создание 

и использование дистрибутива Anaconda. Инфраструктуры Spyder, Jupiter, структура 

языка. Основные структуры данных (список кортеж, объекты) и операции над ними. 

Алгоритмы. Основные алгоритмические конструкции (следование, ветвление, циклы) и их 

реализация в Python.  

1.2. Введение в программирование на языке Python. Структура программы, 

отступы, модули, операторы, функции (именованные и анонимные), особенности. 

Стандартные и нестандартные функции языка Python (общего назначения, 

математические, обработка строк, ввод/вывод).  

1.3. Разработка алгоритмов, программирование и отладка программ на Python (в 

среде Spyder). Управляющие конструкции if, for, while.  

1.4 Обзор предметно-ориентированной библиотеки модулей Python для научных и 

инженерных вычислений SciPy (модули scipy и numpy, а также matplotlib), сравнение с 

MATLAB. Основная структура данных NumPy для векторных и матричных вычислений 

ndarray. Особенности выполнения действий над матрицами (сложение, вычитание, 

умножение, обращение) на языке Python. Информационные матричные функции (норма, 

определитель, ранг). Методы ndarray – T, copy, shape, size, ndim и др., индексирование, 

матричное произведение и функции модуля numpy len, shape, zeros, eye, dot, isclose, 

linspace, gradient, linalg.det.  

1.5 Построение графиков на языке Python с использованием модуля matplotlib. 

Функции  модуля matplotlib.pyplot plot, polar, plot_surface, colorbar, contour, quiver. 

Установка параметров и аннотирование графиков.  

Раздел  2. Методы вычислительной математики. Основные этапы решения задач на 

ЭВМ. Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

2.1. Прямые и итерационные численные методы. Элементы теории погрешностей. 

Понятие нормы. Особенности машинной арифметики (краткий повтор). Особенности 

выполнения действий над матрицами (сложение, вычитание, умножение, обращение) на 

языке Python, информационные матричные функции (норма, определитель, ранг).  

2.2. Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Постановка 

задачи. Погрешности. Методы с использованием обратной матрицы и метод простых 

итераций. Решение СЛАУ на языке Python с использованием модулей numpy.linalg и 

scipy.linalg. и функций det, rank, inv, cond, norm, solve.  

2.3. Обзор методов решения СЛАУ. Вычислительная устойчивость, сходимость 

методов. Обусловленность системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и число 

обусловленности.  

Раздел  3. Обработка результатов измерения одной величины. Приближение 

функции многочленами с одной независимой переменной. Решение систем 

нелинейных уравнений (СНУ) численными методами 

3.1. Обработка экспериментальных данных. Точечные и интервальные оценки. 

Функции Python. Определение критерия Стьюдента  

3.2. Приближение функций. Методы интерполяции зависимостей с одной 

независимой переменной. Интерполяционный многочлен Лагранжа, реализация в Python.  

3.3. Приближение функций. Методы аппроксимации зависимостей с одной 

независимой переменной. Метод наименьших квадратов (МНК). Использование функций 

Python для аппроксимации и МНК scipy.polyfit, scipy.optimize.least_squares, 

scipy.optimize.lsq_linear.  
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3.4.. Алгоритмы метода простой итерации и метода Ньютона - Рафсона для 

решения СНУ. Скорость сходимости, оценки погрешности. Реализация методов в Python.  

3.5. Методика использования решателей в модуле scipy.optimize, функции 

root_scalar, root.  

Раздел  4. Решение задач многомерной оптимизации численными методами. Анализ 

и решение дифференциальных уравнений численными методами 

4.1. Классификация задач и методов оптимизации. Метод градиентного спуска. 

Метод деформируемого многогранника. Реализация методов в Python.  

4.2. Встроенные методы SciPy. Выбор решателя в модуле scipy.optimize 

Встроенные методы SciPy, функции minimize_scalar, minimize.  

4.3. Алгоритмы методов решения дифференциальных уравнений. Методы Эйлера и 

его модификации. Реализация методов в Python. Выбор решателя в модуле scipy.integrate, 

функции solve_ivp, solve_bvp. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

 Знать:      

1 

− процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

представления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов (информационные 

технологии) 

 +   

2 

− современные инструментальные среды, программно-

технические платформы и программные средства, в том числе 

отечественного производства, используемые для решения задач 

профессиональной деятельности, и принципы их работы. 

+ +   

 Уметь:      

3 

− выбирать и использовать современные информационно-

коммуникационные и интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной 

деятельности 

+    

4 
− анализировать профессиональные задачи, выбирать и 

использовать подходящие ИТ-технологии.  

+ +   

 Владеть:      

5 − навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными  + + + 

6 

− навыками применения современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных технологий, 

инструментальных средств, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной 

деятельности.  

+  + + 
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В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие общепрофессиональные 

компетенции и индикаторы их достижения:  

 Код и наименование ОПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ОПК  

    

7 

ОПК-2 Способен использовать 

математические, физические, физико-

химические, химические методы для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1; Знает 

основы 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления, 

дифференциальных 

уравнений, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики  

+ + + + 

ОПК-2.2; Знает 

математические 

теории и методы, 

лежащие в основе 

математических 

моделей 

+ + + + 
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ОПК-2.3; Знает 

технические и 

программные 

средства реализации 

информационных 

технологий, основы 

работы в локальных и 

глобальных сетях, 

типовые численные 

методы решения 

математических задач 

и алгоритмы их 

реализации 

+ + + + 

ОПК-2.5; Умеет 

проводить анализ 

функций, решать 

основные задачи 

теории вероятности и 

математической 

статистики, решать 

уравнения и системы 

дифференциальных 

уравнений 

применительно к 

реальным процессам, 

применять 

математические 

методы при решении 

типовых 

профессиональных 

задач   

+ + + + 
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ОПК-2.6; Умеет 

работать в качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера, 

использовать 

численные методы 

для решения 

математических 

задач, использовать 

языки и системы 

программирования 

для решения 

профессиональных 

задач  

+ + + + 

ОПК-2.9; Владеет 

основами 

фундаментальных 

математических 

теорий и навыками 

использования 

математического 

аппарата; методами 

статистической 

обработки 

информации  

+ + + + 
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ОПК-2.10; Владеет 

методами поиска и 

обмена информацией 

в глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях, 

техническими и 

программными 

средствами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами, включая 

приемы 

антивирусной защиты 

+ + + + 

8 

ОПК-4 Способен обеспечивать 

проведение технологического процесса, 

использовать технические средства для 

контроля параметров технологического 

процесса, 

свойств сырья и готовой продукции, 

осуществлять изменение параметров 

технологического процесса при 

изменении свойств сырья 

ОПК-4.11; Умеет 

применять методы 

вычислительной 

математики и 

математической 

статистики для 

моделирования и 

оптимизации химико-

технологических 

процессов 

+ + + + 
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9 

ОПК-5 Способен осуществлять 

экспериментальные исследования и 

испытания по заданной методике, 

проводить наблюдения и измерения с 

учетом требований 

техники безопасности, обрабатывать и 

интерпретировать экспериментальные 

данные 

ОПК-5.5; Умеет 

применять методы 

вычислительной 

математики и 

математической 

статистики для 

обработки 

результатов 

эксперимента 

+ + + + 

10 

ОПК-6 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1; Знает и 

соблюдает нормы 

информационной 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности  

 

+ + + + 

ОПК-6.2; Умеет 

решать инженерно-

технические задачи и 

задачи 

вычислительной 

математики с 

применением 

современных 

программных 

комплексов и языков 

программирования 

+ + + + 
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ОПК-6.3 Владеет 

современными 

информационными 

технологиями при 

сборе, анализе, 

обработке и 

представлении 

информации 

+ + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1.1. 
Объектно-ориентированный язык 

программирования Python: обзор.  
2 

2 1.2. 

Введение в программирование на языке Python. 

Разработка алгоритмов, программирование и 

отладка программ на Python.  

2 

3 2.3. 

Обзор предметно-ориентированной библиотеки 

модулей Python для научных и инженерных 

вычислений SciPy (модули scipy и numpy, а также 

matplotlib), сравнение с MATLAB. 

2 

4 2.1. 

Прямые и итерационные численные методы.  

Решение систем линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ). Постановка задачи. 

Погрешности. Методы с использованием обратной 

матрицы и метод простых итераций.  Обзор 

методов решения СЛАУ. 

2 

5 3.1. 

Обработка экспериментальных данных. Точечные 

и интервальные оценки. Определение критерия 

Стьюдента.  

2 

6 3.2. 

Приближение функций. Методы интерполяции 

зависимостей с одной независимой переменной. 

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Методы 

аппроксимации зависимостей с одной независимой 

переменной. Метод наименьших квадратов (МНК). 

Постановка задачи интерполяции и 

аппроксимации. 

2 

7 4.1. 

Классификация задач и методов оптимизации. 

Обзор методов: градиентные, безградиентные, 

случайного поиска.  Градиентные методы поиска 

экстремума, общая характеристика. Метод 

наискорейшего спуска. Безградиентные методы: 

метод деформируемого многогранника 

(симплексный). Методы случайного поиска. 

2 

8 4.2. 

Алгоритмы методов решения дифференциальных 

уравнений. Методы Эйлера и его модификации. 

Постановка задачи Коши. Оценка погрешности.  

3 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 

изучаемого в дисциплине «Профильное программное обеспечение для решения задач 

профессиональной деятельности», а также дает: 

- знания об основных численных методах, необходимых химикам-технологам; 

- умения пользоваться пакетами прикладных программ для обработки, 

представления и передачи данных; 
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- умения разрабатывать и пользоваться различными системами баз данных; 

 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума в 

семестре составляет 70 баллов (максимально по 5 балла за каждую работу, всего 14 

работ). Количество работ и баллов за каждую работу может быть изменено в зависимости 

от их трудоемкости. 

 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 

1.1. 

Создание и использование дистрибутива Anaconda 

для создания окружения Python . Среды разработки 

Spyder и Jupyter Notebook . Основные структуры 

данных (список кортеж, объекты) и операции над 

ними. Алгоритмы. Основные алгоритмические 

конструкции (следование, ветвление, циклы) и их 

реализация в Python.  

2 

2 

1.2. 

Структура программы, отступы, модули, операторы, 

функции (именованные и анонимные), особенности. 

Стандартные и нестандартные функции Python 

(общего назначения, математические, обработка 

строк, ввод/вывод). Управляющие конструкции if, 

for, while. 

2 

3 

1.3. 

Основная структура данных NumPy для векторных и 

матричных вычислений ndarray. Особенности 

выполнения действий над матрицами (сложение, 

вычитание, умножение, обращение) на языке Python. 

2 

4 

1.4. 

Информационные матричные функции (норма, 

определитель, ранг). Методы ndarray – T, copy, 

shape, size, ndim и др., индексирование, матричное 

произведение и функции модуля numpy len, shape, 

zeros, eye, dot, isclose, linspace, gradient, linalg.det. 

2 

 5 

1.5. 

Построение графиков в Python с использованием 

модуля matplotlib. Функции  модуля matplotlib.pyplot 

plot, polar, plot_surface, colorbar, contour, quiver. 

Установка параметров и аннотирование графиков. 

2 

6 

2.1. 

Элементы теории погрешностей. Понятие нормы. 

Особенности машинной арифметики (краткий 

повтор). Особенности выполнения действий над 

матрицами (сложение, вычитание, умножение, 

обращение) на языке Python, информационные 

матричные функции (норма, определитель, ранг). 

2 

7 

2.2. 

Решение СЛАУ с использованием модулей ПКМ 

Python:  numpy.linalg и scipy.linalg. и функций det, 

rank, inv, cond, norm, solve.  

2 

8 

2.3. 

Вычислительная устойчивость, сходимость методов. 

Обусловленность системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ). Расчет числа 

обусловленности СЛАУ. 

2 

9 3.1. Обработка результатов измерения одной величины. 2 
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Расчет точечных и интервальных оценок, 

использование U-критерия и критерия Стьюдента.  

 10 

3.2. 

Приближение функции.  Решение практических 

задач аппроксимации и интерполяция с 

использованием функций Python для аппроксимации 

и МНК scipy.polyfit, scipy.optimize.least_squares, 

scipy.optimize.lsq_linear. 

2 

11 

3.3. 

Решение систем нелинейных уравнений (СНУ). 

Алгоритмы метода простой итерации и метода 

Ньютона - Рафсона для решения СНУ. Скорость 

сходимости, оценки погрешности. Использование 

решателей simplify, collect, pretty. Методика 

использования решателей в модуле scipy.optimize, 

функции root_scalar, root. 

4 

12 

4.1. 

Решение задач многомерной оптимизации. 

Градиентные методы. Постановка задачи. Алгоритм 

метода наискорейшего спуска, реализация метода с 

использованием языка Python. 

3 

13 

4.2. 

Решение задач многомерной оптимизации. 

Безградиентные методы.  Постановка задачи. 

Встроенные методы SciPy, функции minimize_scalar, 

minimize. Выбор решателя в модуле scipy.optimize 

3 

14 

4.3. 

Реализация методов решения дифференциальных 

уравнений с использованием языка Python.  Выбор 

решателя в модуле scipy.integrate 

4 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

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

− подготовку к выполнению контрольной работы;  

− подготовку к сдаче лабораторного практикума по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине в семестре складывается из оценок за 

выполнение контрольной работы (максимальная оценка 30 баллов) и лабораторного 

практикума (максимальная оценка 70 баллов).  
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8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

Не предусмотрено. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля в семестре предусмотрена 1 контрольная работа.  

Максимальная оценка за контрольную работу составляет 30 баллов. 

 

Раздел 1,2,3,4. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа 

содержит 2 вопроса, по 15 баллов за вопрос. 

Вариант контрольной работы 

1) Дисперсия. Среднее значение. Доверительный интервал. Доверительная вероятность. 

Нахождение доверительного интервала. 

2) Одномерные массивы. Ввод-вывод. Сумма. Максимум и минимум. Сортировка. Норма 

вектора 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины.  

 

8.3.1 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(зачет). 

 

Итоговый контроль по дисциплине в семестре не предусмотрен. 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Исаев А. Л. Информатика. Конспект лекций: [учеб. пособие] / Исаев А.Л.; МГТУ 

им. Н. Э. Баумана. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. – 54 с.: ил. – Библиогр. в 

конце кн. – ISBN 978-5-7038-4540-0.  

2. Шакина Э.А., Сафонова В.Д., Павлов А.С., Советин Ф.С., Сеннер С.А., Гартман 

Т.Н., Асеев К.М. Обработка результатов исследований с применением 

многофункционального табличного редактора: [учеб. пособие] / Гартман Т.Н., 

Панкрушина А.В., Васильев А.С.; РХТУ им. Д.И. Менделеева. – М.: Изд-во РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2018. – 60 с.  

3. Гартман Т.Н., Панкрушина А.В., Васильев А.С. Решение вычислительных задач 

на языке Python в химии и химической технологии: [учеб. пособие] / Гартман Т.Н., 

Панкрушина А.В., Васильев А.С.; РХТУ им. Д.И. Менделеева. – М.: Изд-во РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2020. – 176 с.  

4. Гартман Т.Н., Клушин Д.В. Моделирование химико-технологических процессов. 

Принципы применения пакетов компьютерной математики: [учеб. пособие] / Гартман 

Т.Н., Клушин Д.В. – СПб.: Изд-во Лань, 2020. – 404 с. 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Шакина Э.А., Советин Ф.С., Сеннер С.А., Миронов В.И., Калинкин В.Н., 

Артемьева Л.И., Соломатин А.С. – М.: Введение в информатику.  РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2012. – 80 с. 
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2. Решение типовых задач одномерной и многомерной оптимизации с применением 

пакета MATLAB: учеб.  пособие / под ред. проф. Т.Н. Гартмана. – М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2011 – 94 с.  

3. Гартман Т.Н., Клушин Д.В.: Основы компьютерного моделирования химико-

технологических процессов; учебное пособие для ВУЗов. – М. изд. «Академкнига», 2008. 

– 416 с. 

4. Практикум по основам вычислительной математики. Под редакцией Т. Н. 

Гартмана. М.-РХТУ им. Д. И. Менделеева. 2007г. – 56 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− http://intuit.ru 

− http://wolframalfa.com   

− http://mathnet.ru 

− http://arxiv.org и archive.org 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 120);  

− Текстовый редактор Microsoft Word 2019 (и выше) 

− Табличный редактор Microsoft Excel 2019 (и выше) 

− Редактор презентаций PowerPoint 2019 (и выше) 

− Комплект технических средств для демонстрации презентаций 

− Лицензионный пакет MATLAB – сетевая версия на 30 рабочих станций 

− Учебный портал РХТУ им. Д.И. Менделеева  

− Почтовый мессенджер e-mail 

− Мессенджер Telegram 

− Видеоконференции в Skype, Zoom, Microsoft Teams 

− Электронная информационно-образовательная среда ЭИОС 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы (обновить даты обращения): 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7    (дата 

обращения: 15.05.2022). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4  (дата обращения: 15.05.2022). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fintuit.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwolframalfa.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmathnet.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Farxiv.org&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Farchive.org&cc_key=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7  (дата обращения: 15.05.2022). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

− Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://openedu.ru/  (дата обращения: 15.05.2022). 

− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 15.05.2022). 

− ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://i-exam.ru/ (дата обращения: 15.05.2022). 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

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

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2022 составляет 1 719 785 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Профильное 

программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности» 

проводятся в форме практических занятий, лабораторных работ и самостоятельной 

работы обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

• Учебная аудитория, оборудованная электронными средствами демонстрации 

(компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью;  

• учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная 

электронными средствами демонстрации;  

• компьютерные классы, насчитывающие не менее 10 посадочных мест с 

предустановленным программным обеспечением для выполнения лабораторных работ;  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7
https://openedu.ru/
http://window.edu.ru/
https://i-exam.ru/
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• библиотека, имеющая рабочие компьютерные места, оснащённые компьютерами с 

доступом к базам данных и выходом в Интернет. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебные пособия по дисциплине. Электронный раздаточный материал к разделам 

курса. Демонстрационные материал по курсу. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

• персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами, проекторы, экраны;  

• аудитории со стационарными комплексами отображения информации с любого 

электронного носителя;  

• WEB-камеры;  

• цифровой фотоаппарат;  

• копировальные аппараты;  

• локальная сеть с выходом в Интернет; 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным разделам курса. 

Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий, электронный конспект материалов по дисциплине, электронные презентации по 

темам курса; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; справочные 

материалы в электронном виде. 

  

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п 
Наименование 

программного продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 

Microsoft Office 

Professional Plus 2019 

В составе: 

• Word 
• Excel 
• Power Point 
• Outlook 
• OneNote  
• Access 
• Publisher  
• InfoPath 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

657 

комплектов.  

 

Соглашение 

Microsoft OVS-

ES № V6775907 

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

ПКМ Python и особенности 

его реализации для решения 

расчетных задач в химии и 

химической технологии. 

Знает: 

− современные инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, 

используемые для решения задач 

профессиональной деятельности, и 

принципы их работы. 

Умеет:  

− выбирать и использовать 

современные информационно-

коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, 

программно-технические платформы 

и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

− анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать 

подходящие ИТ-технологии.  

Владеет:  

− навыками применения 

современных информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, 

инструментальных средств, в том 

числе отечественного производства, 

для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№1  

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум  

 

Раздел 2. 

Методы вычислительной 

математики. Основные этапы 

решения задач на ЭВМ. 

Решение систем линейных 

алгебраических уравнений 

(СЛАУ). 

Знает: 

− процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, 

представления, распространения 

информации и способы 

осуществления таких процессов и 

методов (информационные 

технологии) 

− современные инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, 

используемые для решения задач 

профессиональной деятельности, и 

принципы их работы. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№1  

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум  
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Умеет:  

− анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать 

подходящие ИТ-технологии.  

Владеет:  

− навыками работы с лежащими в 

основе ИТ-решений данными 

Раздел 3. 

Обработка результатов 

измерения одной величины. 

Приближение функции 

многочленами с одной 

независимой переменной. 

Решение систем нелинейных 

уравнений (СНУ) 

численными методами. 

Владеет:  

− навыками работы с лежащими в 

основе ИТ-решений данными 

− навыками применения 

современных информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, 

инструментальных средств, в том 

числе отечественного производства, 

для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Оценка за 

контрольную работу 

№1  

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум  

 

Раздел 4. 

Решение задач многомерной 

оптимизации численными 

методами. Анализ и решение 

дифференциальных 

уравнений численными 

методами. 

Владеет:  

− навыками работы с лежащими в 

основе ИТ-решений данными 

− навыками применения 

современных информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, 

инструментальных средств, в том 

числе отечественного производства, 

для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Оценка за 

контрольную работу 

№1  

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум  
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от __.__.20__, протокол № __, введенным в действие приказом и.о. ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от __.__.20__ № __; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной 

деятельности» 

направления подготовки (специальности) 

  18.03.01 Химическая технология   
код и наименование направления подготовки (специальности) 

   все профили направления     
(наименование профиля подготовки (магистерской программы, специализации)) 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 18.03.01 «Химическая 

технология», рекомендациями методической комиссии и накопленного опыта преподавания 

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

рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестров. 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплине по выбору вариативной 

части учебного плана и рассчитана на изучение в 1 семестре для очной формы обучения.  

Цель дисциплины – формирование целостного и системного понимания функций, роли 

и принципов эффективной коммуникации у будущих специалистов в их практической 

деятельности. Данный курс содействует формированию лидерских и коммуникативных 

качеств, ответственности (в том числе личной, социальной и социокультурной), наклонности и 

стремлению сотворчества и сотрудничества. Дисциплина помогает привить необходимые 

правила деловой этики и норм поведения, принятых в профессиональном сообществе. 

Задачами курса являются: 

• освоение коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, 

сходств и различий, видов, уровней и форм коммуникаций; 

• изучение отечественного и зарубежного опыта проведения деловых встреч и 

переговоров; 

• развитие практических навыков ведения деловых переговоров, встреч, 

совещаний, телефонных разговоров; 

• понимание роли невербальных коммуникаций в процессе делового общения; 

• изучение особенностей ведения переговоров и делового общения с иностранными 

партнерами в целях улучшения управленческих процессов. 

Дисциплина «Деловые коммуникации» преподается в 1 семестре. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронных 

образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции выпускника 

Индикаторы 

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-2.7 Умеет публично представлять 

результаты решения 

конкретной задачи проекта 
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Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.3 Умеет взаимодействовать с 

другими членами команды, в том числе 

участвовать в обмене информацией, 

знаниями и опытом 

Коммуникация 

 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

УК-4.4 Умеет использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном языках 

УК-4.5 Умеет работать с оригинальной 

литературой по специальности со 

словарем 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4.7 Владеет ведением деловой 

переписки с учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурных различий в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.5 Знает нравственные ценности, 

представления о совершенном человеке 

в различных культурах  

Самоорганизация и 

саморазвитие 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни УК 

УК-6.2 Знает свои личностные, 

ситуативные, временные и другие 

ресурсы и их пределы 

УК-6.5 Владеет приемами анализа 

собственных действий при управлении 

коллективом и при самоорганизации 

 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

 

Знать: 

− основы теории межличностных отношений; 

− деловой этикет и протокол; 

− методы построения взаимоотношений с руководством и коллегами; 

Уметь: 

− планировать деятельность по организации межличностных отношений;  

− общаться с людьми и понимать мотивы их поступков; 

− осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах.  
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Владеть: 

− навыками речевой деятельности применительно к сфере профессиональной коммуникации, 

основами публичной речи  

− навыками подготовки организационных и распорядительных документов; 

− поведенческими навыками и навыками разрешения конфликтов; 

− практикой достижения согласия в деловых переговорах. 

 

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,89 32 24 

Лекции 0,445 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,445 16 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа 2,11 76 57 

Контактная самостоятельная работа 
2,11 

0,4 0,30 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  75,6 56,70 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Тема дисциплины Всего Лекции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

работы 

Сам. 

работа 

1. Тема 1. Понятие этикета, его виды. 20 2 2 - 16 

2. Тема 2. Устная коммуникация 28 4 4 - 20 

3. Тема 3. Письменная коммуникация 28 4 4 - 20 

4. Тема 4. Межличностные отношения 32 6 6 - 20 

 ИТОГО 108 16 16 -- 76 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

«Деловой этикет» как учебная дисциплина, ее предмет, задачи и структура. Взаимосвязь 

данной дисциплины с другими дисциплинами. Требования, предъявляемые к студентам в 

процессе изучения дисциплины. Форма контроля полученных знаний. 

Тема 1. Понятие этикета, его виды. 

Проблемы этики и этикета в истории философской мысли. Виды этикета. Понятие 

делового этикета. Принципы делового этикета. Деловой протокол. Имидж, характер и 

репутация. Составные части имиджа. Внешний облик делового человека. Деловая одежда. 

Этика и культура делового застолья. Национальный этикет. Язык. Религия. Одежда. 

Рукопожатия. Курение. Еда. Жестикуляция. Особенности культур различных регионов и 

стран. 

Тема 2. Устная коммуникация 
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Культура речи: громкость, тембр, произношение, речевые привычки (слова-паразиты). 

Умение говорить, как составная часть имиджа Приветствие, знакомство, обращение, 

представление, визитные карточки. Виды публичных выступлений: презентация: 

планирование - постановка цели презентации; изучение аудитории; подготовка содержания 

презентации; эффективное выступление. Другие виды публичных выступлений (доклады, 

речи, дебаты): подготовка, проведение. Переговоры: форматы переговоров, подготовка, 

проведение. Организация рабочего места при переговорном процессе. Интервью. Навыки, 

необходимые при взятии интервью, неудобные вопросы. Телефонный этикет. Правила 

телефонных переговоров: когда звоните Вы; когда звонят Вам. Как правильно завершить 

телефонный разговор. Правила этикета при пользовании сотовыми телефонами. 

Тема 3. Письменная коммуникация. 

Деловая переписка. Виды деловых писем. Конструктор письма. Характеристики текстов и 

методы их написания. План как общая концепция текста. Составление и анализ деловой 

корреспонденции: оформление, содержание. Типы деловых писем. Правила деловой переписки: 

аккуратность, быстрота, вежливость. Аккуратность подразумевает: проверку фактов, 

соблюдение правил литературного языка, логичность и последовательность в изложении. 

Быстрота: письмо посвящать одному вопросу, писать коротко и по существу, отвечать на 

письма в день получения. Правила написания заявлений, внутренних записок, составления 

отчетов.  Нормативные документы по оформлению письменных документов. Составление 

резюме. Электронная почта. Канцеляризмы и штампы в устной и письменной речи. Применение 

шаблонов и скриптов – плюсы и минусы. Смешанные формы (устная + письменная + 

визуальная) коммуникаций: видеоконференции, социальные сети, Skype, WhatsApp и др. 

Тема 4. Межличностные отношения. 

Внутриорганизационный этикет: субординация. Деловое общение сверху вниз (устное 

поощрение сотрудника, высказывание недовольства работой сотрудника). Руководители и 

персонал. Внутриорганизационный этикет: деловое общение снизу вверх, по горизонтали. 

Основные виды деловых взаимодействий: вербальный и невербальный. Их роль в деловом 

общении. Идентификация, эмпатия и рефлексия – механизмы установления взаимопонимания 

в деловых отношениях. Психологические аспекты переговоров. Трактовка взгляда и 

невербального поведения партнера. Конфликтные ситуации и стрессы в деловом общении. 

Стрессоустойчивость. Способы разрешения конфликтов. Пространство делового общения: 

правила, приемы организации. Деловой этикет при трудоустройстве. Организация групповой 

работы коллектива. Инструменты повышения эффективности совещаний.
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

 Знать:      

1 деловой этикет и протокол  +    

2 основы теории межличностных отношений    + 

3 
методы построения взаимоотношений с руководством и коллегами 

 + + + 

 Уметь:      

4 
общаться с людьми и понимать мотивы их поступков 

   + 

5 
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

 
+ +  

6 
планировать деятельность по организации межличностных отношений 

+ + + + 

 Владеть:     

7 навыками подготовки организационных и распорядительных документов   + + 

8 
поведенческими навыками и навыками разрешения конфликтов 

  
 + 

9 
практикой достижения согласия в деловых переговорах 

 
  + 

10 
навыками речевой деятельности применительно к сфере профессиональной коммуникации, 

основами публичной речи  
 

+   

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

их достижения: 

 
Код и наименование УК 

 

Код и наименование индикатора достижения 

УК  
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11 

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-2.7 Умеет публично представлять результаты решения 

конкретной задачи проекта 

 

+ + + + 

12 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.3 Умеет взаимодействовать с другими 

членами команды, в том числе участвовать в 

обмене информацией, знаниями и опытом 

    

13 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

УК-4.4 Умеет использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на государственном и 

иностранном языках 

 + +  

УК-4.5 Умеет работать с оригинальной 

литературой по специальности со словарем 

УК-4.6 Владеет ведением деловой переписки на 

иностранном языке, речевой деятельностью 

применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации 

УК-4.7 Владеет ведением деловой переписки с 

учетом особенностей стилистики официальных 

и неофициальных писем, социокультурных 

различий в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном языках 

14 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.5 Знает нравственные ценности, 

представления о совершенном человеке в 

различных культурах  
+   + 
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15 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни УК 

УК-6.2 Знает свои личностные, ситуативные, 

временные и другие ресурсы и их пределы 

+ + + + УК-6.5 Владеет приемами анализа собственных 

действий при управлении коллективом и при 

самоорганизации 



 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 

 

№ 

п/п 
Тема Темы практических занятий Часы 

1 

Тема 1. Понятие 

этикета, его виды. 

 

Подготовить краткие выступления по 

предложенным темам. 2 

2 

Тема 2. Устная 

коммуникация 

 

Подготовить различные виды публичных 

выступлений: презентацию, доклад, сообщение. 
Проинтервьюировать сокурсника.  Разбор на 

занятии достоинств и недостатков этих 

выступлений 

 

4 

3 
Тема 3. Письменная 

коммуникация. 

Подготовить разные виды деловых писем и 

распорядительных документов. Разбор 

содержания, структуры, цели писем и 

документов. Составление резюме. 

4 

4 

Тема 4. 

Межличностные 

взаимоотношения 

Решение ситуационных задач и кейсов. 6 

 

 

6.2. Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

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

дисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовка домашних заданий для последующего рассмотрения на практических 

занятиях. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
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источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для текущего контроля предусмотрено: одна контрольная работа в форме устного 

опроса (максимальная оценка за контрольную работу составляет 10 баллов), 20 баллов 

отводятся на практические занятия, 30 баллов отводятся на реферат и доклад по нему. Итого 

60 баллов. Остальные 40 баллов можно набрать на итоговом контроле (зачет с оценкой). 

8.1. Примерная тематика реферата и доклада по нему. Максимальная оценка – 30 

баллов.  

1. Знакомство и приветствие. Визитная карточка 

2. Деловой этикет в практике переговоров 

3. Дарение и прием подарков 

4. Дресс-код, деловой стиль 

5. Деловые письма, виды и стили деловых писем 

6. Телефонный этикет 

7. Правила общения с адептами культа какой-либо конфессии в условиях делового 

приема или мероприятия 

8. Этика и культура делового застолья 

9. Канцеляризмы и штампы в устной и письменной речи 

10. Интервью, как форма беседы. Искусство задавать и отвечать на вопросы 

11. Особенности национального делового этикета (на примере: Европа, Америка, Юго-

Восточная Азия, Россия) 

12. Как произнести яркую речь. Речь, как вид публичного выступления 

13. Принципы делового этикета в электронных коммуникациях 

14. Конструктор делового письма 

15. Скрипты и шаблоны: плюсы и минусы 

16. Барьеры общения и коммуникативные неудачи 

17. Структура беседы 

18. Культура речи: темп, внятность, слова-паразиты, слова и выражения-шаблоны 

19. Публичное выступление. Кто ты, мой слушатель? (ориентация на аудиторию) 

20. Внутриорганизационный этикет: субординация. Деловое общение сверху вниз 

(устное поощрение сотрудника, высказывание недовольства работой сотрудника) 

21. Внутриорганизационный этикет: деловое общение снизу вверх, по горизонтали 

22. Основные виды деловых взаимодействий: вербальный, его роль в деловом общении 

23. Идентификация, эмпатия и рефлексия – механизмы установления взаимопонимания 

в деловых отношениях 

24. Конфликтные ситуации в деловом общении. Способы разрешения конфликтов 

25. Пространство делового общения: правила, приемы организации 

26. История развития деловых коммуникаций 

27. Деловой этикет при трудоустройстве (резюме, собеседование очное и on-line) 

28. Презентация, как вид публичного выступления. Подготовка и проведение 

презентации 

29. Дебаты с оппонентом, как вид публичного выступления.  

30.  Деловая беседа, совещание, как виды публичного выступления: подготовка и 

проведение 

31. Основные виды деловых взаимодействий: невербальный, его роль в деловом 

общении 
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32. Стрессы и стрессоустойчивость в деловых коммуникациях 

33. Манипулятивные приемы в деловых коммуникациях 

34. Инструменты повышения эффективности совещания (модерация, фасилитация) 

35. Организация групповой работы (проектная деятельность) 

 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Тема 1, 2. Примеры вопросов к контрольной работе. Контрольная работа 

проводится в форме устного опроса. Максимальная оценка – 10 баллов.  

1. Понятие «общение», «коммуникация». 

2. Структурные компоненты общения. 

3. Раскройте основные характеристики видов речи. 

4. Понятие и значение коммуникаций.  

5. Виды коммуникаций и их характеристика.  

6. Основные элементы коммуникационного процесса.  

7. Значение ораторского искусства в сфере деловых коммуникаций. 

8. Устная деловая речь: правила успешного построения. 

9. Интервью: процесс организации и проведения. 

10. Деловая беседа как основная форма делового общения. 

11. Публичное выступление как форма делового общения. 

12. Какова роль деловых коммуникаций в жизни человека? 

13. Укажите функции и виды коммуникации. 

14. Обозначьте основные отличия деловых коммуникаций от повседневных. 

15. Какую скрытую информацию можно извлечь из того, что человек говорит? 

16. Протокольные мероприятия: правила организации и проведения. 

17. Значение деловых коммуникаций в профессиональной сфере. 

18. Порядок формирования убедительной аргументации. 

19. Правильная постановка вопросов и ответов на них. 

20. Подготовка делового совещания: выбор подходящего стиля. 

21. Правила успешного дискутирования в профессиональной сфере.  

22. Правила ведения делового телефонного разговора. 

23. Эффективные способы опровержения доводов оппонента. 

24. Ключевые элементы делового этикета в профессиональной сфере. 

25. Значение и правила вербальных и невербальных коммуникаций. 

26. Канцеляризмы и штампы в устной речи. 

27. Основные требования, предъявляемые к деловой речи. 

28. Характеристика видов речи: монолог, диалог, презентация, интервью. 

29. Отличительные особенности письменной деловой речи. 

30. Понятия логической культуры речи. 

31. Особенности применения законов логики в деловой речи. 

32. Понятие аргумент, умозаключение. 

23 Искусство рассуждать и убеждать. 

33. Сочетание логики и аргументации. 

34. Способы опровержения доводов оппонента. 

35. Краткая характеристика каждого вида делового общения: переговоры, 

совещание, деловая встреча, телефонный разговор и т.д. 

 

8.3. Примеры практических заданий для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Тема 2. Практическое задание 1. Максимальная оценка – 10 баллов.  

Подготовить различные виды публичных выступлений: презентацию, доклад, 
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сообщение или проинтервьюировать сокурсника.  Разбор на занятии достоинств и 

недостатков этих заданий. 
 

Тема 3. Практическое задание 2. Максимальная оценка – 10 баллов.  

Подготовить разные виды деловых писем и распорядительных документов или 

резюме. Разбор содержания, структуры, цели писем и документов. 

 

8.4. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (1семестр – зачет с 

оценкой).  

 

1. Современные формы и средства коммуникаций в профессиональной сфере. 

2. Особенности документооборота в современных организациях. 

3. Безопасные способы хранения документов. 

4. Виды деловых писем. 

5.  Конструктор письма. 

6.  Характеристики текстов и методы их написания. 

7.  План как общая концепция текста. 

8.  Составление и анализ деловой корреспонденции: оформление, содержание.  

9. Типы деловых писем. 

10.  Правила написания заявлений, внутренних записок. 

11.  Электронная почта 

12. Канцеляризмы и штампы в письменной речи. 

13. Шаблоны и скрипты – плюсы и минусы 

14. Резюме, структура, основные разделы. 

15. Контролирование эмоций при ведении деловых переговоров в профессиональной сфере. 

16. Типы партнеров и особенности их поведения во время деловых переговоров в 

профессиональной сфере. 

17. Формирование благоприятного психологического климата в организации. 

18. Особенности жестикуляции различных национальностей. 

19. Охарактеризуйте основные виды барьеров коммуникации. 

20. Эффективные способы устранения коммуникационных барьеров в профессиональной 

сфере. 

21. Каковы факторы, затрудняющие адекватное восприятие в коммуникации? 

22. Охарактеризуйте влияние стереотипов и установок при восприятии партнера в 

коммуникации. 

23. Каковы защитные механизмы в деловой коммуникации? 

24. Охарактеризуйте формы деловой коммуникации. 

25. Каковы техники и методы аргументации? 

26. Дайте определение методу принципиальных переговоров. 

27. Каковы стадии переговорного процесса? 

28. В чем суть переговоров с позиции силы и с позиции слабости? 

29. Охарактеризуйте виды деловых совещаний. 

30. Каковы типичные затруднения при публичном выступлении? 

31. Охарактеризуйте индивидуальные различия коммуникативного поведения. 

32. Роли участников коммуникационного процесса. 

33. Коммуникативные барьеры общения. 

34. Психологические барьеры общения. 

35. Переговорный процесс: сущность, этапы. 

36. Манипуляции в деловых коммуникациях, защита от них 

37. Прием посетителей: рационализация процесса. 

38. Формирование благоприятного психологического климата в организации. 

39. Стили ведения деловых переговоров (на примере европейских и азиатских стран). 
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40. Специфика ведения деловых переговоров в России в профессиональной сфере. 

41. Правила организации аналитической работы после проведения деловых переговоров в 

профессиональной сфере. 

42. Основные трудности при ведении деловых переговоров в профессиональной сфере. 

43. Разновидности барьеров в межличностных коммуникациях и их характеристика.  

 

8.5. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой (1 семестр). 

 

Зачет с оценкой по дисциплине «Деловые коммуникации» проводится в1 семестре и 

включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет 

для зачета с оценкой состоит из 2 теоретических вопросов 

 

Пример билета для зачета с оценкой: 

 

«Утверждаю» 

Зав.каф. МиМ 
(Должность, наименование кафедры) 

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

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

18.03.01 Химическая технология. Технология 

нефтегазохимии, промышленного органического синтеза, 

полимерных и функциональных материалов. 

Деловые коммуникации 

Билет № 1 

 

1. Электронная почта 

2. Коммуникативные барьеры общения. 

 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 
А. Основная литература 

1. Коноваленко, М. Ю.  Деловые коммуникации: учебник и практикум для вузов / 

М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11058-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450020  

2. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / В. П. Ратников [и др.]; под 

редакцией В. П. Ратникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 527 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3685-8. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487259  

  

 

Б. Дополнительная литература 

1. Чернышова, Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения: учебное пособие 

для вузов / Л. И. Чернышова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02406-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469928  
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9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

 

Журналы 

− "Бизнес – журнал" 

− "Маркетинговые коммуникации" 

− "Менеджмент сегодня" 

− "Психология в бизнесе" 

− "Психология и экономика" 

− "Человеческий фактор" 

− "Эффективные коммуникации" 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− http://www.aber.ac.uk/media/Functions/mcs.html – один из наиболее полных ресурсов по 

теории коммуникации; 

− http://library.thinkquest.org/26451/newmenu.html – Welcome to The Evolution of 

Communication 

− http://www.etiquette.ru/ – Мир этикета 

− http://iskysstvoetiketa.com/ – Искусство этикета 

− http://www.vniiki.ru – официальный сайт ВНИИКИ (Online-доступ кстандартам ГОСТ, 

ОСТ, ТУ, ИСО, МЭК, иностранным стандартам.) 

− Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru) 

− Справочная правовая система «Кодекс» (http://www.kodeks.ru) 

− Справочная правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru). 

− http://www.smartbiz.com/sbs/cats/comm.htm –информацию по бизнес-коммуникации, 

деловой переписке, презентациям, офисной работе и т.п.; 

− http://www.talkworks.co.uk – коммуникативные навыки; 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

− компьютерные презентации интерактивных лекций  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

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

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2022 составляет 1 719 785 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

http://www.consultant/
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Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Деловые коммуникации» 

проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

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

проведения практических занятий, оборудованная электронными средствами 

демонстрации; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, 

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

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты иллюстрационных материалов к разделам лекционного курса. 

 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры (моноблоки), укомплектованные программными 

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

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к 

практическим занятиям по дисциплине. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

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

материалы в печатном и электронном виде, кафедральные библиотеки электронных 

изданий. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

No 

п/п 

 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

 

Количество  лицензий 

 

Срок 

окончания  

действия  

лицензии 
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1 WINDOWS 8.1 

Professional Get 

Genuine 

 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

 

8 лицензий бессрочно 

2 Microsoft Office 

Professional Plus 

2019 

В составе: 

● Word 
● Excel 
● Power Point 

 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

 

8 лицензий 

 

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённу

ю версию 

продукта) 

 

 

 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Тема 1. Понятие этикета, его 

виды. 

Знает: 

деловой этикет и протокол 

Умеет: 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах 

Владеет:  

поведенческими навыками и 

навыками разрешения конфликтов 

 

Оценка за 

контрольную работу  

 

Тема 2. Устная 

коммуникация 

Знает: 

деловой этикет и протокол 

Умеет: 

общаться с людьми и понимать 

мотивы их поступков 

Владеет: 

навыками речевой деятельности 

применительно к сфере 

профессиональной коммуникации, 

основами публичной речи  

Оценка за 

практическую 

работу №1 
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Тема 3. Письменная 

коммуникация 

Знает: 

деловой этикет и протокол 

Умеет: 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах 

Владеет: 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных документов 

 

Оценка за 

практическую 

работу №2 

 

Тема 4. Межличностные 

отношения 

Знает: 

основы теории межличностных 

отношений; 

методы построения 

взаимоотношений с руководством и 

коллегами 

Умеет: 

планировать деятельность по 

организации межличностных 

отношений 

Владеет: 

поведенческими навыками и 

навыками разрешения конфликтов; 

практикой достижения согласия в 

деловых переговорах 

Оценка за доклад 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

 

 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

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

08.04.2014 № АК-44/05вн).  
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
«Деловые коммуникации» 

основной образовательной программы 

18.03.01 Химическая технология 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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синтеза, полимерных и функциональных материалов» 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат (ФГОС 

ВО) для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, рекомендациями 

методической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

инженерного проектирования технологического оборудования РХТУ им. 

Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 семестра. 

Дисциплина относится к обязательной части блока «Дисциплины» учебного плана 

(Б1.). Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку по основным плоским и пространственным геометрическим 

фигурам, изучаемым в школьном курсе геометрии и выполнению чертежей простейших 

геометрических моделей. 

Цель дисциплины – научить студентов способам отображения пространственных 

форм на плоскости, выполнению и чтению чертежей методами компьютерной графики и 

правилам и условностям, применяемым при этом (стандартам ЕСКД). 

Задачи дисциплины: 

 – развитие пространственного представления, конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и соотношений 

между ними; 

- изучение способов конструирования различных технических изделий, способов 

получения их чертежей на уровне графических моделей; 

- изучение способов выполнения чертежей методами компьютерной графики. 

Дисциплина преподается в первом и втором семестрах. Контроль успеваемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций: 

Наименование 

категории 

(группы) 

 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Знает правила и условности при 

выполнении конструкторской документации 

проекта 

УК-2.4 Умеет определять ожидаемые 

результаты проектирования элементов 

оборудования химической промышленности 

УК-2.5 Умеет определять способ решения 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ и исходя из действующих 

правил и граничных условий при выполнении 

проектной документации и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.6 Умеет решать конкретные задачи 

проекта требуемого качества и за 

установленное время 

УК-2.8 Владеет способами и приемами 
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изображения элементов химического 

оборудования в одной из графических систем 

УК-2.10 Владеет навыками проектирования 

простейших аппаратов химической 

промышленности 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать:  

− способы отображения пространственных форм на плоскости; 

− правила и условности при выполнении чертежей; 

− виды симметрии геометрических фигур; 

− виды изделий и конструкторских документов; 

− основные виды графических информационных систем, базовую графическую 

систему, используемую в учебном процессе. 

− Уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий с учетом действующих 

стандартов; 

− использовать средства компьютерной графики для изготовления 3D-моделей, 

ассоциативных чертежей. 

Владеть: 

− способами и приемами изображения предметов на плоскости; 

− графической системой «Компас». 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 
Всего в 1 семестре 

ЗЕ Акад. ч. Астрон.ч 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

3 
108 81 

Контактная работа – 

аудиторные занятия: 
1,33 48 36 

Лекции  0,44 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 24 

В том числе в форме практической 

работы 

0,78 
28 18 

Самостоятельная работа 1,66 59,6 44,7 

Графические работы  

1,66 

 

40 30 

Подготовка к контрольным работам 9 6,75 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 10,6 7,95 

Вид итогового контроля: зачет с 

оценкой 

0,01 0,4 0,3 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 
0,01 0,4 0,3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Академических часов 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
.п

о
д

г.
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 Введение. 2 1   1 

1. Раздел 1. Общие правила выполнения 

чертежей. 

15  6 4 9 

1.1 Правила выполнения и оформления 

чертежей в соответствии с ГОСТ. 

7  2  5 

1.2 Геометрические построения в 

графической системе Компас. 

8  4 4 4 

2. Раздел 2. Проецирование 

геометрических фигур. 

37 7 6 4 24 

2.1 Метод проекций. 3 1   2 

2.2 Прямые линии. 3 1   2 

2.3 Плоскость. 3 1   2 

2.4 Кривые линии. 3 1   2 

2.5 Поверхности. 3 1   2 

2.6 Симметрия геометрических фигур. 2,5 0,5   2 

2.7 Определение натуральной величины 

отрезка прямой и плоской фигуры. 

5 1   4 

2.8 Пересечение геометрических образов. 14,5 0,5 6 4 8 

3. Раздел 3. Изображения предметов по 

ГОСТ 2.305-2009. Изделия и 

конструкторские документы. 

54 8 20 18 26 

3.1 Изображения. 16 2 6 4 8 

3.2 Наклонные сечения геометрических тел. 14 2 6 6 6 

3.3 Аксонометрические чертежи изделий. 15 1 8 6 6 

3.4 Виды изделий и конструкторских 

документов. 

3 1   2 

3.5 Схемы. 3 1   2 

3.6 Резьбы. 3 1   2 

 Всего часов 108 16 32 26 60 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

1-й семестр 

Введение. Предмет и методы инженерной графики. Краткие исторические 

сведения. Задачи и место дисциплины в подготовке бакалавра по информатике и 

вычислительной технике. 

Раздел 1. Общие правила выполнения чертежей. 

 1.1. Правила выполнения и оформления чертежей в соответствии с ГОСТ. 

Форматы: размеры и обозначение основных и дополнительных форматов. Расположение 

форматов. Масштаб: натуральный масштаб, стандартные масштабы уменьшения и 



 5 

увеличения. Линии: типы и толщина линий. Шрифт: типы и размеры шрифтов. Основные 

надписи графических и текстовых документов. 

1.2. Геометрические построения в графической системе Компас. Сопряжения: 

основные виды и правила выполнения. Уклоны и конусности: расчет и правила нанесения 

на чертеже. Деление окружности на равные части. Нанесение выносных и размерных 

линий на чертеже. 

Раздел 2. Проецирование геометрических фигур.  

2.1. Метод проекций. Виды проецирования. Центральное проецирование: центр 

проецирования, плоскость проекций, проецирующие лучи, проекции. Свойства 

центрального проецирования. Достоинства и недостатки центрального проецирования. 

Параллельное проецирование. Направление проецирующих лучей. Свойства 

параллельного проецирования. Проецирование косоугольное и прямоугольное 

(ортогональное). Свойства ортогонального проецирования. Образование комплексного 

чертежа (эпюра Монжа). Ортогональный чертеж точки. Координаты точки. Построение 

точки по ее координатам. 

2.2. Прямые линии. Способы задания прямой на чертеже. Классификация прямых 

по расположению относительно друг друга: прямые пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся. Классификация прямых относительно плоскостей проекций: прямые 

общего и частного положения – прямые уровня и проецирующие. Принадлежность точки 

прямой. Теорема о проецировании прямого угла. 

2.3. Плоскость. Способы задания плоскости на чертеже. Классификация 

плоскостей по расположению относительно плоскостей проекций: плоскости общего и 

частного положения – проецирующие и уровня. Принадлежность точки и прямой 

плоскости. 

2.4. Кривые линии. Классификация кривых: циркульные и лекальные, 

закономерные и незакономерные. Порядок кривой линии. Плоские кривые линии второго 

порядка: эллипс, парабола, гипербола. Пространственные кривые: цилиндрическая и 

коническая винтовые линии. 

2.5. Поверхности. Образование и задание поверхностей на чертеже 

(кинематический и каркасный способы). Понятие об определителе поверхности. 

Классификация поверхностей: линейчатые и нелинейчатые, поверхности вращения, 

поверхности с двумя направляющими и плоскостью параллелизма. Винтовые 

поверхности. Характерные линии поверхностей вращения: меридианы, главный меридиан, 

параллели, экватор, горло. Принадлежность точки поверхности. 

 2.6. Симметрия геометрических фигур. Симметрия относительно плоскости, 

прямой, точки. Симметрия вращения, порядок оси симметрии. 

2.7. Определение натуральной величины отрезка прямой и плоской фигуры. 

Определение натуральной величины отрезка прямой способом прямоугольного 

треугольника и способом проецирования на дополнительную плоскость. Построение 

натуральной величины плоской фигуры. 

2.8. Пересечение геометрических образов. Пересечение многогранников, 

многогранника с поверхностью вращения. Пересечение поверхностей вращения. Теорема 

о пересечении соосных поверхностей вращения. Частные случаи пересечения 

поверхностей второго порядка: теорема Монжа и ее следствие. 

Раздел 3. Изображения предметов по ГОСТ 2.305-2009. Изделия и 

конструкторские документы.  

3.1. Изображения. Виды изображений по ГОСТ: виды, разрезы, сечения, выносные 

элементы. Основные виды. Главный вид, требования, предъявляемые к главному виду. 

Дополнительные и местные виды. Разрезы, классификация разрезов по расположению 

секущей плоскости относительно плоскостей проекций: разрезы вертикальные, 

горизонтальные и наклонные. Классификация разрезов по числу секущих плоскостей: 

разрезы простые и сложные – сложные ступенчатые и сложные ломаные разрезы. 
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Совмещенные изображения. Местные разрезы. Сечения наложенные и вынесенные. 

Выносные элементы. Правила обозначения изображений. 

 3.2. Наклонные сечения геометрических тел. Построение проекций и 

натуральных величин геометрических тел. Наклонные сечения многогранников. Виды и 

правила построения сечений цилиндра. Зависимость вида наклонного сечения конуса от 

расположения секущей плоскости относительно оси конуса. Наклонные сечения шара. 

Правила построения наклонных сечений сочлененных тел. 

3.3. Аксонометрические чертежи изделий. Образование аксонометрического 

чертежа. Первичная и вторичная проекции. Коэффициенты искажения 

аксонометрического чертежа. Переход от натуральных коэффициентов искажения к 

приведенным. Виды аксонометрии. Выполнение чертежей многоугольников и 

окружностей в прямоугольной и косоугольной (горизонтальной и фронтальной) 

изометриях. Аксонометрические чертежи геометрических тел. Разрезы в аксонометрии. 

Создание трехмерных моделей предметов. Создание ассоциативных чертежей на основе 

трехмерной модели. 

3.4. Виды изделий и конструкторских документов. Виды изделий по ГОСТ: 

деталь, сборочная единица, комплекс, комплект. Виды конструкторских документов: 

чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж общего вида, спецификация, схема. Шифры 

конструкторских документов. Краткие сведения о строительных чертежах. 

3.5. Схемы. Классификация схем по видам и типам. Обозначение схем. 

3.6. Резьбы. Образование, классификация, изображение и обозначение резьб на 

чертеже. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раз-

дел 

1 

Раз-

дел 

2 

Раз-

дел 

3 

 Знать:    

1 способы отображения пространственных форм на плоскости;  + + 

2 правила и условности при выполнении чертежей; +  + 

3 виды симметрии геометрических фигур;  + + 

4 виды изделий и конструкторских документов;   + 

5 основные виды графических информационных систем, 

базовую графическую систему, используемую в учебном 

процессе. 

+ +  

 Уметь:    

6 выполнять и читать чертежи технических изделий с учетом 

действующих стандартов; 

+ + + 

7 использовать средства компьютерной графики для 

изготовления 3D-моделей, ассоциативных чертежей. 

+ +  

 Владеть:    

8 способами и приемами изображения предметов на плоскости; + + + 

9 графической системой «Компас». + +  

 Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

   

10 УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Знает правила и условности при 

выполнении конструкторской 

документации проекта 

+ + + 

УК-2.4 Умеет определять ожидаемые 

результаты проектирования элементов 

оборудования химической 

промышленности 

+ + + 

УК-2.5 Умеет определять способ 

решения конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ и исходя 

из действующих правил и граничных 

условий при выполнении проектной 

документации и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

   

УК-2.6 Умеет решать конкретные 

задачи проекта требуемого качества и 

за установленное время 

   

УК-2.8 Владеет способами и приемами 

изображения элементов химического 

оборудования в одной из графических 

систем 

   

УК-2.10 Владеет навыками 

проектирования простейших аппаратов 

химической промышленности 

+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Примерные темы практических занятий Часы 

1 1.1 Общие правила выполнения чертежей. 2 

2 1.2 Структура, графические примитивы и правила работы в 

графической системе «Компас». 

2 

3 3.1 Выполнение эскиза деревянной модели. 2 

4 1.2 Выполнение чертежа плоской фигуры в графической 

системе «Компас». 

2 

5 3.3 Правила выполнения 3-D моделей. 2 

6 3.1 Построение трех изображений металлической модели. 2 

7 3.3 Выполнение 3-D модели предмета по описанию. 2 

8 3.2 Построение проекций наклонного сечения на чертеже 

металлической модели. 

2 

9 3.2 Построение натуральной величины наклонного сечения. 2 

10 3.3 Создание ассоциативного чертежа по трехмерной модели. 2 

11 2.8 Выполнение 3-D модели с линиями перехода. 4 

12 3.2 Создание ассоциативного чертежа по 3-D модели с линиями 

перехода. 
2 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Графические работы охватывают 1 - 6 разделы дисциплины. Выполнение 

графических работ способствует закреплению материала, изучаемого в дисциплине, а 

также дает навыки работы в графической системе «Компас». За выполнение графических 

работ ставится по 30 баллов в каждом семестре. Количество работ может быть изменено. 

Количество баллов за каждую работу проставляется в зависимости от их трудоемкости. 

 

 

№ п/п Тема графической работы Оценка 

1 Чертеж плоского контура в Компасе 4 

2 Эскиз модели 4 

3 3-D модель и ассоциативный чертеж по наглядному 

изображению 

4 

4 3-D модель и ассоциативный чертеж по описанию 4 

5 Чертеж металлической модели 5 

6 Наклонное сечение металлической модели 5 

7 3-D модель и ассоциативный чертеж с линиями перехода 4 

 

6.2. Лабораторные работы 

 

 Лабораторные работы не предусмотрены 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 

− выполнение графических работ; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче зачета с оценкой (1 и 2 семестры) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе.  

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 30 баллов), графических работ (максимальная 

оценка 30 баллов) и  итогового контроля в форме зачета с оценкой (максимальная оценка 

40 баллов).  

8.1.Примеры контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1 «Выполнение чертежа в трех изображениях по заданной 

аксонометрии предмета» 

 

Контрольная работа оценивается 10 баллами: выбор главного изображения – 2 

балла; правильное выполнение изображений – 5 баллов; правильное нанесение размеров – 

3 балла. 
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 Контрольная работа № 2 «Построение 3-D изображения и ассоциативного чертежа 

предмета, заданного аксонометрией» 

Контрольная работа оценивается 10 баллами: построение 3-D изображения – 7 

баллов; выполнение ассоциативного чертежа – 3 балла. 

 
Контрольная работа № 3 «Построение 3-D модели и ассоциативного чертежа 

предмета с линиями перехода» 

Контрольная работа оценивается 10 баллами: построение 3-D изображения – 7 

баллов; выполнение ассоциативного чертежа – 3 балла. 
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8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет с оценкой)  

  

Билет для зачета с оценкой включает контрольные вопросы по разделам 1 – 3 

рабочей программы дисциплины и содержит 3 вопроса. Вопрос 1 – 10 баллов, вопрос 2 – 

20 баллов, вопрос 3 – 10 баллов. 

1. Виды проецирования. Образование ортогонального чертежа на одной, двух и 

трех плоскостях проекций. Метод Монжа. 

2. Построить 3-D модель предмета заданного двумя проекциями. 

3. Выполнить ассоциативный чертеж предмета по 3-D модели. 

 

Пример билета 

 

«Утверждаю» 

Заведующий кафедрой 

ИПТО 
(Должность, наименование кафедры) 

______ В.М. Аристов    
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» ________ 2022 г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д. И. Менделеева 

Инженерного проектирования технологического 

оборудования 

18.03.01 Химическая технология 

Инженерная графика 

Билет № 1 

1.Виды проецирования. Образование ортогонального чертежа на одной, двух и трех 

плоскостях проекций. Метод Монжа. 

2. Построить 3-D модель предмета заданного двумя проекциями. 

 
3. Выполнить ассоциативный чертеж предмета по 3-D модели. 

 

 
 Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного 

документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Аристов В.М., Аристова Е.П. Инженерная графика. М.: Путь, Альянс, 2006. 256с. 

2. Аристов В.М. и др. Основы построения чертежей. Учебное пособие. М.: РХТУ, 

2011. 168 с. 

3.Клокова А. Н., Лукина Ю. С. Инженерная графика. Организация самостоятельной 

работы студента. Учебное пособие. М.: РХТУ, 2019. 68 с. 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: Справочник. С.-П.: 

Машиностроение, 2008. 447 с. 

2.Стандарты ЕСКД: ГОСТ 2.101-68; 2.102-68; 2.103-68; 2.108-68; 2.109-68; 2.114-

70; 2.118-73; 2.119-73; 2.120-73; 2.301-68; 2.302-68; 2.303-68; 2.304-81; 2.305-2009; 2.306-

68; 2.307-68; 2.311-68; 2.312-72; 2.313-68; 2.317-69; 21.001-77. 

3. Клокова А.Н., Клокова Е.Ю. Компьютерная графика. Лабораторный практикум. 

М.: РХТУ, 2010. 52 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

− Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Научно-технические журналы: 

− Журнал «Наука и образование» Национальный цифровой ресурс РУКОНТ: 

https://rucont.ru/catalog/101836 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 
Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины:  

- компьютерные презентации интерактивных лекций – 8, (общее число слайдов – 286);  

  
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

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

обеспечивает информационную поддержку всем направлениям деятельности 

университета, содействует подготовке высококвалифицированных специалистов, 

совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской работы, способствует 

развитию профессиональной культуры будущего специалиста.  

Структура и состав библиотечного фонда соответствует требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 

утвержденного приказом Минобразования и науки от 27.04.2000 г. № 1246. ИБЦ 

университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и 

научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам основной образовательной программы и гарантирует возможность 

качественного освоения бакалаврами образовательной программы по направлению 

подготовки 18.03.01. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ составляет 1719785 экз. на 01.01.22. 

https://rucont.ru/catalog/101836
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Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и 

электронными изданиями из расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для дисциплин 

вариативной части образовательной программы - 1 экз. на одного обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания.  

Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу 

студентов в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по актуальным 

направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине проводятся в форме 

лекций, лабораторных работ и самостоятельной работы бакалавра. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория и учебная аудитория для проведения практических 

занятий (чертежный зал). Компьютерный класс. Персональные компьютеры, 

укомплектованные проигрывателями CD и DVD, принтерами и программными 

средствами; копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

Библиотека, имеющая рабочие места, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и выходом в Интернет.  

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса.  

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса.  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

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

материалы в печатном и электронном. 

 

 

 



 14 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 O365ProPlusOpenFclty 

ShrdSvr ALNG SubsVL 

OLV E 1Mth Acdmc AP 

AddOn toOPP 

 

Приложения в составе 

подписки: 

Outlook 

OneDrive 

Word 365 

Excel 365 

PowerPoint 365 

Microsoft Teams 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

Охватывает все 

АРМ 

Университета 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

2 Пакет MS Office 2019 

Standard 

 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

Охватывает все 

АРМ 

Университета 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

3 WINHOME 10 Russian 

OLV NL Each 

AcademicEdition  

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

Охватывает все 

АРМ 

Университета 

бессрочно 

4 Компaс-3D v18 на 50 

мест. Проектирование 

и конструирование в 

машиностроении, 

лицензия. 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

 

2 лицензии на 

учебный комп-

лект програм-

много обеспече-

ния для проекти-

рования и конст-

руирования в 

машиностроении, 

рассчитанные на 

активацию на 50 

мест каждая. 

бессрочно 

 Учебный комплект 

Компас-3D v 19 на 50 

мест КТПП 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

2 лицензии на 

учебный комп-

лект програм-

много обеспече-

ния для проекти-

рования и конс-

труирования в 

машиностроении, 

бессрочно 
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рассчитанные на 

активацию на 50 

мест каждая. 

5 AutoCAD 2019 

 

Freeware for 

educational 

institutions 

1 (одна) лицен-

зия на учебный 

комплект прог-

раммного обес-

печения для 

проектирования 

рассчитанная на 

активацию на 

125 рабочих 

мест. 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование модулей Основные показатели оценки  Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1.  

Общие правила 

выполнения чертежей. 

Знает: 

правила и условности при 

выполнении чертежей; 

основные виды графических 

информационных систем, базовую 

графическую систему, 

используемую в учебном процессе. 

Умеет: 

выполнять и читать чертежи 

технических изделий с учетом 

действующих стандартов; 

использовать средства 

компьютерной графики для 

изготовления 3D-моделей, 

ассоциативных чертежей. 

Владеет: 

способами и приемами изображения 

предметов на плоскости; 

графической системой «Компас». 

Оценка за графические 

работы, оценка за 

контрольную работу, 

оценка на зачете. 

Раздел 2.  

Проецирование 

геометрических фигур.  

Знает 

способы отображения 

пространственных форм на 

плоскости; 

виды симметрии геометрических 

фигур; 

основные виды графических 

информационных систем, базовую 

графическую систему, 

используемую в учебном процессе. 

Умеет: 

выполнять и читать чертежи 

технических изделий с учетом 

действующих стандартов; 

использовать средства 

Оценка за графические 

работы, оценка за 

контрольную работу, 

оценка на зачете. 
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компьютерной графики для 

изготовления 3D-моделей, 

ассоциативных чертежей. 

Владеет: 

способами и приемами изображения 

предметов на плоскости; 

графической системой «Компас». 

Раздел 3.  

Изображения 

предметов по ГОСТ 

2.305-2009. Изделия и 

конструкторские 

документы. 

Знает: 

способы отображения 

пространственных форм на 

плоскости; 

правила и условности при 

выполнении чертежей; 

виды симметрии геометрических 

фигур; 

виды изделий и конструкторских 

документов. 

Умеет: 

выполнять и читать чертежи 

технических изделий с учетом 

действующих стандартов; 

выполнять и читать схемы 

технологических процессов. 

Владеет: 

способами и приемами изображения 

предметов на плоскости. 

Оценка за графические 

работы, оценка за 

контрольную работу, 

оценка на зачете. 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Инженерная графика» 

основной образовательной программы 

направления 18.03.01 Химические технологии 

Профиль «Технологии нефтегазохимии, промышленного органического синтеза, 

полимерных и функциональных материалов» 

Форма обучения: очная 

 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

 

 

Содержание дополнения/изменения 

 

 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1.  протокол заседания Ученого 

совета № _______________ от 

«___» _____________20 __ г.  

 

  протокол заседания Ученого 

совета № _______________ от 

«___» _____________20 __ г.  

 

  протокол заседания Ученого 

совета № _______________ от 

«___» _____________20 __ г.  

 

  протокол заседания Ученого 

совета № _______________ от 

«___» _____________20 __ г.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, рекомендациями 

методической комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой 

общей и неорганической химии РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» относится к базовой части дисциплин 

учебного плана. Для успешного освоения дисциплины студент должен знать основной 

теоретический материал, изучаемый в школьном курсе химии, а также уметь решать 

простейшие задачи и составлять формулы соединений и уравнения химических реакций. 

Опираясь на полученные в средней школе знания в области общей и неорганической 

химии, программа предусматривает их расширение и углубление. 

Цель дисциплины - приобретение знаний и компетенций, формирование 

современных представлений в области теоретических основ химии и химии элементов. 

Задачи дисциплины - овладение теоретическими основами химии и основами 

неорганической химии; формирование у студентов навыков экспериментальной работы; 

развитие навыков решения конкретных практических задач и исследовательской работы. 

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» преподается в 1 и 2 семестрах. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих 

общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижений: 

 

Наименование 

категории (группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 
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Естественно-

научная 

подготовка 

ОПК-1 Способен изучать, 

анализировать, 

использовать механизмы 

химических реакций, 

происходящих в 

технологических процессах 

и окружающем мире, 

основываясь на знаниях о 

строении вещества, 

природе химической связи 

и свойствах различных 

классов химических 

элементов, соединений, 

веществ и материалов. 

ОПК-1.1. Знает теоретические 

основы общей и неорганической 

химии и понимает принципы 

строения вещества и протекания 

химических процессов; 

ОПК-1.5. Умеет выполнять 

основные химические операции; 

ОПК-1.9. Владеет теоретическими 

методами описания свойств 

простых и сложных веществ на 

основе электронного строения их 

атомов и положения в 

Периодической системе химических 

элементов, экспериментальными 

методами определения физических 

и химических свойств 

неорганических соединений. 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

– электронное строение атомов и молекул; 

– основы теории химической связи в соединениях разных типов, строение вещества 

в конденсированном состоянии; 

– основные закономерности протекания химических процессов и характеристики 

равновесного состояния; 

– методы описания химических равновесий в растворах электролитов, 

– строение и свойства координационных соединений;  

– получение, химические свойства простых и сложных неорганических веществ. 

  Уметь: 

– выполнять основные химические операции, определять термодинамические 

характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ; 

– использовать основные химические законы, термодинамические справочные 

данные для решения профессиональных задач; 

– прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических 

реакциях; 

 Владеть: 

– теоретическими методами описания строения и свойств простых и сложных 

веществ на основе электронного строения их атомов и положения в периодической 

системе химических элементов; 

– основными навыками работы в химической лаборатории; 

– экспериментальными методами определения некоторых физико-химических 

свойств неорганических соединений. 

 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

1 2 

ЗЕ Акад. ч. ЗЕ Акад. ч. ЗЕ Акад. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины  11 396 6 216 5 180 

Контактная работа – 

аудиторные занятия: 
5,33 192 3,11 112 2,22 80 
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Лекции  1,78 64 0,89 32 0,89 32 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 0,89 32 - - 

Лабораторные работы (ЛР) 2,66 96 1,33 48 1,33 48 

Самостоятельная работа  3,66 131,8 1,89 68 1,77 63,8 

Контактная самостоятельная 

работа 
3,66 

- 

1,89 

- 

1,77 

- 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 
131,8 68 63,8 

Виды контроля:  

Экзамен 2 72 1 36 1 36 

Контактная работа – 

промежуточная аттестация 2 
0,8 

1 
0,4 

1 
0,4 

Подготовка к экзамену 71,2 35,6 35,6 

Курсовая работа 0,01 0,2 - - 0,01 0,2 

Контактная работа – 

промежуточная аттестация 
0,01 0,2 - - 0,01 0,2 

Вид итогового контроля:   экзамен экзамен, КР 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

1 2 

ЗЕ Астр. ч. ЗЕ Астр. ч. ЗЕ Астр. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 11 297 6 162 5 135 

Контактная работа- 

аудиторные занятия: 
5,33 144 3,11 84 2,22 60 

Лекции  1,78 48 0,89 24 0,89 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 24 0,89 24 - - 

Лабораторные работы (ЛР) 2,66 96 1,33 36 1,33 36 

Самостоятельная работа  3,66 98,85 1,89 51 1,77 47,85 

Контактная самостоятельная 

работа 
3,66 

- 

1,89 

- 

1,77 

- 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 
98,85 51 47,85 

Виды контроля:  

Экзамен 2 54 1 27 1 27 

Контактная работа – 

промежуточная аттестация 2 
0,6 

1 
0,3 

1 
0,3 

Подготовка к экзамену 53,4 26,7 26,7 

Курсовая работа 0,01 0,15 - - 0,01 0,15 

Контактная работа – 

промежуточная аттестация 
0,01 0,15 - - 0,01 0,15 

Вид итогового контроля:   экзамен экзамен, КР 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№п/п Раздел дисциплины Академ. часов 
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Всего Лек-

ции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

работы 

Сам. 

работа 

1.  Раздел 1. Принципы химии 180 32 32 48 68 

1.1 Строение атома 8 2 2 - 4 

1.2 Периодический закон и 

периодическая система 

7 3 - - 4 

1.3 Окислительно-

восстановительные процессы 

16 3 2 3 8 

1.4 Химическая связь и строение 

молекул 

40 9 10 6 15 

1.5 Понятие о химической 

термодинамике, 

термодинамические функции 

состояния 

16 5 4 - 7 

1.6 Понятие о химической 

кинетике. Химическое 

равновесие 

7 2 2 - 3 

1.7 Растворы. Равновесия в 

растворах 

86 8 12 39 27 

 Экзамен 36     

 Итого 1 семестр 252     

2.  Раздел 2. Неорганическая 

химия 

143,8 32 - 48 63,8 

2.1 Химия s-элементов 21 3 - 9 9 

2.2 Химия р-элементов 74 17 - 24 32 

2.3 Химия d-элементов 44 10 - 15 19 

2.4 Химия f-элементов 5,8 2 - - 3,8 

 Экзамен 36     

 Курсовая работа 0,2     

 Итого 2 семестр 180     

 ИТОГО 396 64 32 96 167,8 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Принципы химии 

1.1 Строение атома. 

 Волновые свойства материальных объектов. Уравнение де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Понятие о квантовой механике и уравнении Шредингера. 

Волновая функция. Электронная плотность. Характеристика состояния электронов 

квантовыми числами. Квантовые числа и формы электронных облаков. Формы 

электронных облаков для s-, p- и d-состояний электронов в атомах. Многоэлектронные 

атомы. Принцип Паули. Максимальное число электронов в электронных слоях и 

оболочках. Правило Хунда. Последовательность энергетических уровней электронов в 

многоэлектронных атомах. 

1.2 Периодический закон и периодическая система.  

 Современная формулировка периодического закона. Периодическая система и ее 

связь со строением атомов. Заполнение электронных слоев и оболочек атомов в 

периодической системе элементов Д.И. Менделеева. Особенности электронного строения 

атомов в группах, в семействах лантаноидов и актиноидов: s-, p-, d- и f-элементы. 
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 Атомные и ионные радиусы, условность этих понятий. Изменение радиусов атомов 

по периодам и группам периодической системы элементов. Ионные радиусы и их 

зависимость от электронного строения атомов и степени окисления. Энергия ионизации и 

сродство к электрону как характеристики энергетического состояния атома. 

Закономерности в изменении энергии ионизации на примере элементов второго периода. 

Значение периодического закона для естествознания. Предсказание свойств веществ на 

основе периодического закона, представление о методах сравнительного расчета М.Х. 

Карапетьянца. 

 1.3 Окислительно-восстановительные процессы. 

 Степень окисления атома в соединении. Важнейшие окислители и восстановители. 

Основные схемы превращения веществ в окислительно-восстановительных реакциях. 

Влияние температуры, концентрации реагентов, их природы, среды и других условий на 

глубину и направление протекания окислительно-восстановительных реакций. 

1.4 Химическая связь и строение молекул 

  Ковалентная связь, основные положения метода валентных связей. 

Электроотрицательность атомов. Ионная и ковалентная связи, свойства ковалентной 

связи: направленность и насыщаемость. Полярная ковалентная связь. Донорно-

акцепторный механизм образования связи. Характеристики ковалентной связи: длина, 

энергия (энтальпия), валентные углы. Соотношение длин и энергий (энтальпий) 

одинарных и кратных связей. 

          Эффективные заряды атомов в молекуле. Дипольный момент связи и дипольный 

момент молекулы. Дипольные моменты и строение молекул.  

 Рассмотрение схем перекрывания атомных орбиталей при образовании связей в 

молекулах. Гибридизация волновых функций, примеры sp-, sp2-, sp3-гибридизаций. 

Гибридизация с участием d-орбиталей. Заполнение гибридных орбиталей неподеленными 

парами электронов. Образование кратных связей; σ- и π-связи, их особенности. 

Делокализованные π-связи и процедура наложения валентных схем. Метод Гиллеспи. 

 Основные положения метода молекулярных орбиталей (МО). Связывающие, 

несвязывающие и разрыхляющие орбитали. Последовательность заполнения МО в 

двухатомных частицах, состоящих из атомов второго периода. Объяснение возможности 

существования двухатомных частиц при помощи метода МО. 

Объяснение магнитных свойств молекул и ионов с позиций метода МО. Понятие о 

многоцентровой связи на примере рассмотрения химической связи в молекуле В2Н6. 

 Общие сведения о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, 

координационные числа, дентантность лигандов, внутренняя и внешняя сферы 

комплексного соединения. Классификация комплексов по виду координируемых 

лигандов. Номенклатура комплексных соединений. Представление об изомерии 

комплексных соединений. Реакции образования и разрушения комплексных соединений.  

Квантово-химические трактовки природы химической связи в комплексных соединениях. 

Метод валентных связей. Понятие о теории кристаллического поля. Объяснение 

магнитных свойств и наличия или отсутствия окраски комплексных соединений. 

Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Энергия и длина 

водородной связи. Влияние наличия водородной связи на свойства химических 

соединений и их смесей (температуры плавления и кипения, степень диссоциации в 

водном растворе и др.). 

Ионная связь как предельный случай ковалентной связи. Ненаправленность и 

ненасыщаемость ионной связи. Поляризация ионов. Зависимость поляризующего 

действия иона и его поляризуемости от типа электронной структуры, заряда и радиуса 

ионов. Влияние поляризации на свойства соединений и их смесей. 

Общие представления о межмолекулярном взаимодействии: ориентационное, 

индукционное, дисперсионное взаимодействия. 
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1.5 Понятие о химической термодинамике, термодинамические функции состояния 

(характеристические функции). 

 Внутренняя энергия и энтальпия, их физический смысл. Понятие о 

термодинамической системе, изолированные системы. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимия и термохимические уравнения. Понятие о стандартном состоянии 

индивидуальных жидких и кристаллических веществ, газов и растворов. Стандартные 

энтальпии образования, растворения и сгорания веществ. Закон Гесса и следствия из него. 

Использование закона Гесса для вычисления энтальпий реакций и энтальпий связи в 

молекуле. Понятие об энтропии, абсолютная энтропия и строение вещества. Изменение 

энтропии в различных процессах. 

1.6 Понятие о химической кинетике. Химическое равновесие. 

Элементарные (одностадийные) и неэлементарные (сложные) реакции. Закон 

действующих масс. Константа скорости реакции. Молекулярность и порядок реакции. 

Зависимость скорости реакции от температуры; энтальпия активации. 

 Понятие о гомогенном и гетерогенном катализе. Примеры каталитических 

процессов в промышленности и лабораторной практике. 

Истинное и кажущееся равновесия, их признаки. Константа химического равновесия (Кс и 

Кр для газовых равновесий). 

      Энергия Гиббса, ее связь с энтропией и энтальпией. Физический смысл энергии 

Гиббса. Энтропийный и энтальпийный факторы процесса. Связь ΔG˚т с константой 

равновесия. Равновесие в гомогенных и гетерогенных системах. Критерий 

самопроизвольного протекания процессов в изобарно-изотермических условиях. 

      Смещение химического равновесия, принцип Ле-Шателье – Брауна. Влияние 

температуры, давления, добавки инертного газа и изменения концентрации реагентов на 

химическое равновесие.  

1.7 Растворы.  Равновесия в растворах  

Процессы, сопровождающие образование жидких истинных растворов 

неэлектролитов и электролитов. 

 Краткая характеристика межчастичных взаимодействий в растворах. Идеальные и 

реальные растворы. Активность; коэффициент активности как мера отклонения свойств 

компонента реального раствора от его свойств в идеальном растворе. Способы выражения 

концентраций растворов. Эквивалент и закон эквивалентов.  

 Ассоциированные и неассоциированные электролиты. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации от 

концентрации электролита (закон разбавления Оствальда). Состояние бесконечного 

разбавления раствора электролита, свойства такого раствора. Шкала стандартных 

термодинамических функций образования ионов в водных растворах. Ступенчатая 

диссоциация электролитов. Влияние одноименных ионов на равновесие диссоциации 

слабого электролита в растворе. Равновесие в системе, состоящей из насыщенного 

раствора малорастворимого электролита и его кристаллов, произведение растворимости, 

условия осаждения и растворения малорастворимого электролита. Равновесие 

диссоциации в растворах комплексных соединений, константа нестойкости и константа 

устойчивости комплексного иона. Реакции образования и реакции разрушения 

комплексных соединений.  

 Равновесие диссоциации воды, ионное произведение воды и его зависимость от 

температуры. Шкала величин рН и рОН. Способы расчета величин рН растворов. 

Буферные растворы. Поляризующее действие ионов соли на молекулы воды.  

      Гидролиз солей, гидролиз по катиону и аниону. Ступенчатый гидролиз. Взаимное 

усиление гидролиза, полный (необратимый) гидролиз. Константа и степень гидролиза, 

связь между этими и концентрацией раствора. Способы усиления и подавления гидролиза. 

Понятие о сольволизе.  
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Раздел 2. Неорганическая химия. 

2.1 Химия s-элементов 

Щелочные металлы. Общая характеристика свойств элементов, нахождение в 

природе, получение и химические свойства металлов. Соединения щелочных металлов, 

оксиды, пероксиды, озониды; получение, их свойства и химическая связь в этих 

соединениях. Гидроксиды щелочных металлов, получение в промышленности NaOH, 

химические свойства гидроксидов. Общая характеристика солей, получение соды по 

методу Сольве. Особенности химии лития. Области применения щелочных металлов и их 

соединений. 

Щелочно-земельные металлы, бериллий, магний. Общая характеристика свойств 

металлов, нахождение в природе, получение металлов и их химические свойства. Общая 

характеристика солей этих элементов, их растворимость и гидролизуемость. Оксиды и 

гидроксиды этих элементов: получение и химические свойства. Жесткость воды и методы 

ее устранения. Особенности химии бериллия. Области применения металлов и их 

соединений. 

2.2 Химия р-элементов 

 Общая характеристика p - элементов, сравнение химических свойств и 

реакционной способности.  

 Бор. Соединения бора в природе, получение бора и его химические свойства. 

Бориды металлов, бороводороды, борогидриды металлов: получение, химическая связь в 

бороводородах, химические свойства соединений. Нитрид бора и материалы на его 

основе. Борный ангидрид и борные кислоты, получение и кислотно-основные свойства. 

Получение галогенидов бора и их гидролиз. Применение бора и его соединений. 

Алюминий. Природные источники и получение металла. Оксид, гидроксид, 

алюминаты: получение и химические свойства. Гидролиз солей алюминия, квасцы. 

Гидрид алюминия и алюмогидриды, синтез и использование в качестве восстановителей. 

Применение алюминия и его соединений. 

Галлий, индий, таллий. Природные источники, получение и химические свойства 

этих металлов. Оксиды, гидроксиды, соли этих металлов, особенности химических 

свойств соединений. Особенности химии таллия. Применение галлия, индия, таллия и их 

соединений.  

Углерод. Аллотропные модификации: графит, алмаз, карбин, фуллерены. Условия 

синтеза искусственных алмазов. Углеродные нанотрубки.  

Химические свойства углерода. Классификация карбидов. Оксиды углерода (II) и (IV): 

получение и химические свойства. Угольная кислота, ее соли и производные. 

Cинильная кислота, ее соли: получение и химические свойства. Роданиды. Применение 

углерода и его соединений. 

Кремний. Природные источники, методы получения и очистки. Химические 

свойства кремния, его оксида и кремниевой кислоты. Кварцевое стекло, силикагель, 

растворимое стекло. Водородные соединения кремния, получение и восстановительная 

активность. Силициды металлов, карбид кремния, нитрид кремния, гексафторкремниевая 

кислота: получение и свойства. Применение кремния и его соединений.  

Германий, олово, свинец. Природные источники, получение этих элементов и их 

химические свойства. Оксиды и гидроксиды элементов, станнаты (ΙΙ и ΙV), плюмбаты (ΙΙ и 

ΙV). Сульфиды: получение и их химические свойства. Соли тиокислот. Общая 

характеристика солей, растворимость и гидролизуемость. Применение германия, олова, 

свинца и их соединений. 

Азот. Общая характеристика химических свойств элементов группы азота. 

Промышленное и лабораторное получение азота. Проблема связанного азота и возможные 

пути ее решения. Аммиак: получение, химические свойства аммиака, жидкий аммиак как 

растворитель, амиды, имиды и нитриды, их гидролиз. Гидразин и гидроксиламин: 
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получение, строение молекул, кислотно-основные и окислительно- восстановительные 

свойства. Азотистый водород: получение, строение молекулы, азиды металлов. 

Оксиды азота (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V); их получение, химическая связь и свойства. Влияние на 

окружающую среду выбросов оксида азота. Азотистая кислота и нитриты, получение и 

восстановительные свойства. Азотная кислота как окислитель, термическое разложение 

нитратов и их использование в качестве окислителей. Царская водка и ее реакции с 

металлами. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Природные источники фосфора, получение фосфора в промышленности. 

Многообразие аллотропных модификаций фосфора, белый и красный фосфор. Фосфин: 

получение, строение молекулы, химические свойства. Фосфиды металлов. Фосфиновая 

(фосфорноватистая), фосфоновая (фосфористая) кислоты, фосфинаты (гипофосфиты) и 

фосфонаты (фосфиты) как восстановители. Гидратация Р4О10, фосфорные кислоты, 

фосфаты, взаимные переходы фосфатов. Соединения фосфора с галогенами: получение, 

строение молекул, гидролиз. Применение фосфора и его соединений. 

Мышьяк, сурьма, висмут. Нахождение в природе, получение. Водородные 

соединения, получение и восстановительная активность. Кислородные соединения; 

кислоты мышьяка и сурьмы: получение, кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. Гидроксид висмута. Соединения элементов с галогенами, их 

гидролиз, соли антимонила и висмутила. Кислотно-основные свойства сульфидов 

мышьяка, сурьмы и висмута, их взаимодействие с растворимыми сульфидами. 

Тиокислоты и их соли. Области применения соединений элементов.  

Кислород. Промышленное и лабораторное получение кислорода, строение 

молекулы, парамагнетизм кислорода. Физические и химические свойства. Озон: 

получение, строение молекулы, окислительное действие.  Классификация кислородных 

соединений элементов. Пероксид водорода: получение, строение молекулы, 

окислительно-восстановительные свойства. Области применения кислорода и его 

соединений. 

Сера, селен, теллур. Природные источники, получение элементов и их химические 

свойства. Аллотропия серы, строение ее молекулы. Водородные соединения элементов: 

получение, строение молекул, восстановительные свойства. Сульфиды, методы 

получения, восстановительные свойства, гидролиз, отношение к минеральным кислотам. 

Сульфаны и полисульфиды.  

Диоксиды элементов: методы получения, строение молекул, кислотные и окислительно-

восстановительные свойства. Влияние выбросов сернистого газа на окружающую среду. 

Триоксиды элементов: получение, гидратация, окислительные свойства. Кислородные 

кислоты S (ΙV), Se (ΙV), Te (ΙV), способы получения и свойства. Сопоставление 

окислительно-восстановительных свойств этих кислот и их солей. 

 Серная кислота: получение, строение молекулы, окислительное действие 

концентрированного водного раствора, Водоотнимающее свойство. Сульфаты, 

гидросульфаты. Пиросерная кислота. Тиосерная кислота и тиосульфат натрия: получение 

и химические свойства. Селеновая и теллуровая кислоты, методы получения и свойства. 

Хлористый тионил и хлористый сульфурил: получение, строение молекул, гидролиз. 

Хлорсульфоновая кислота. Применение серы, селена, теллура и их соединений.  

Водород. Промышленное и лабораторное получение водорода, классификация 

гидридов, восстановительная активность водорода и гидридов металлов. 

Галогены. Общая характеристика химических свойств галогенов, нахождение в 

природе, промышленное и лабораторное получение. Особенности химических свойств 

фтора, фториды кислорода. Реакции хлора, брома и йода с водой и растворами щелочей. 

Водородные соединения галогенов: получение, кислотные свойства, термическая 

стабильность, восстановительные свойства. Ассоциация молекул HF в плавиковой 

кислоте, дифториды калия и натрия. Кислородные соединения хлора и йода: получение, 

строение молекул, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. 
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Кислородные кислоты хлора, брома и йода, способы получения, окислительное действие. 

Соли кислородных кислот галогенов как окислители в кристаллическом состоянии. 

Сопоставление кислотных и окислительных свойств кислородных кислот галогенов и их 

солей. Межгалогенные соединения, их гидролиз. Области применения галогенов и их 

соединений.  

Благородные газы. Нахождение в природе, промышленное получение благородных 

газов. Причины химической инертности элементов. Клатратные соединения благородных 

газов. Химические соединения криптона и ксенона со фтором: получение, строение 

молекул, гидролиз. Кислородные соединения благородных газов, кислородные кислоты и 

их соли. Области применения благородных газов и их соединений. 

2.3 Химия d-элементов.  

Особенности химии d-элементов. Закономерности изменения химических свойств 

по группам и периодам. Нестехиометрические соединения. 

Хром, молибден, вольфрам, сиборгий. Природные источники, получение металлов 

и их химические свойства. Соли хрома (ΙΙΙ), оксид и гидроксид хрома (ΙΙΙ): получение, 

кислотно-основные свойства, гидролиз. Хромовый ангидрид: получение, гидратация, 

окислительные свойства. Хроматы и бихроматы как окислители. Получение хлористого 

хромила и его гидролиз. Сопоставление химических свойств соединений молибдена и 

вольфрама со свойствами аналогичных соединений хрома. Применение хрома, молибдена, 

вольфрама и их соединений. 

Марганец, технеций, рений, борий. Природные источники, получение и 

химические свойства металлов. Соединения марганца (ΙΙ), получение, кислотно-основные 

и окислительно-восстановительные свойства. Диоксид марганца, манганаты (ΙV), 

получение и химические свойства.  Манганаты (VΙ), перманганаты, марганцевый 

ангидрид, марганцевая кислота: получение и окислительно-восстановительные свойства. 

Сопоставление химических свойств соединений технеция и рения со свойствами 

аналогичных соединений марганца. Применение марганца, технеция, рения и их 

соединений. 

 Железо, кобальт, никель. Нахождение в природе, промышленное получение, 

химические свойства металлов. Соединения степени окисления +2 и +3, получение, 

кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. Комплексные 

соединения металлов. Ферраты: получение и окислительное действие. Применение 

железа, кобальта, никеля и их соединений. 

 Платиновые металлы. Общая характеристика соединений платиновых металлов, их 

комплексные соединения. 

Медь, серебро, золото, рентгений. Нахождение в природе, получение металлов и их 

химические свойства. Оксиды, гидроксиды, галогениды металлов: получение, кислотно-

основные свойства, гидролиз. Комплексные соединения металлов, химическая связь в них. 

Применение меди, серебра, золота и их соединений. 

Цинк, кадмий, ртуть. Природные источники, промышленное получение металлов и 

их химические свойства. Соединения с кислородом и галогенами, получение и свойства. 

Соединения ртути (Ι), амидные соединения ртути. Применение цинка и его соединений. О 

токсичности неорганических веществ. 

2.4 Химия f-элементов. 

Лантаноиды. Общая характеристика химических свойств, понятие о методах 

получения этих металлов. Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов элементов 

(ΙΙΙ), гидролиз солей.  

Актиноиды. Сопоставление химических свойств актиноидов со свойствами 

лантаноидов. Краткая характеристика химических свойств урана. Кислородные 

соединения и галогениды урана, соли уранила, уранаты. Применение лантаноидов, 

актиноидов и их соединений. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Компетенции Раздел 1 Раздел 2 

 Знать:   

1 электронное строение атомов и молекул + + 

2 основы теории химической связи в соединениях разных 

типов, строение вещества в конденсированном состоянии 
+ + 

3 основные закономерности протекания химических процессов 

и характеристики равновесного состояния 
+ + 

4 методы описания химических равновесий в растворах 

электролитов 
+ + 

5 строение и свойства координационных соединений + + 

6 получение, химические свойства простых и сложных 

неорганических веществ 
 + 

 Уметь:   

7 выполнять основные химические операции, определять 

термодинамические характеристики химических реакций и 

равновесные концентрации веществ 

+ + 

8 использовать основные химические законы, 

термодинамические справочные данные для решения 

профессиональных задач; 

+ + 

9 прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в 

химических реакциях 
+ + 

 Владеть:   

10 теоретическими методами описания строения и свойств 

простых и сложных веществ на основе электронного 

строения их атомов и положения в периодической системе 

химических элементов 

+ + 

11 основными навыками работы в химической лаборатории + + 

12 экспериментальными методами определения некоторых 

физико-химических свойств неорганических соединений 
+ + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 Код и наименования 

ОПК 

Код и наименования индикатора 

достижения ОПК 
  

13 - способен изучать, 

анализировать, 

использовать 

механизмы 

химических реакций, 

происходящих в 

технологических 

процессах и 

окружающем мире, 

основываясь на 

знаниях о строении 

вещества, природе 

химической связи и 

свойствах различных 

классов химических 

элементов, 

- знает теоретические основы общей 

и неорганической химии и понимает 

принципы строения вещества и 

протекания химических процессов 

(ОПК-1.1.) 

+ + 

14 - умеет выполнять основные 

химические операции (ОПК-1.5.) 
+ + 

15 - владеет теоретическими методами 

описания свойств простых и 

сложных веществ на основе 

электронного строения их атомов и 

положения в Периодической 

системе химических элементов, 

экспериментальными методами 

определения физических и 

химических свойств 

+ + 
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соединений, веществ и 

материалов (ОПК-1) 

неорганических соединений (ОПК-

1.9.) 

 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия. 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 Раздел 1 Практическое занятие 1. Способы выражения 

концентраций растворов I (массовая доля, массовый 

процент, молярность, титр). Приготовление растворов. 

Решение задач с использованием уравнений 

материального баланса. 

2 акад.ч. 

2 Раздел 1 Практическое занятие 2. Способы выражения 

концентраций растворов ΙΙ (моляльность, мольная доля, 

мольное отношение). Взаимный пересчет 

концентраций. Эквиваленты веществ в реакциях обмена 

и окисления-восстановления. Фактор эквивалентности, 

молярная масса и молярный объем эквивалента. 

2 акад.ч. 

3 Раздел 1 Практическое занятие 3. Способы выражения 

концентрации растворов ІІІ (нормальность). Закон 

эквивалентов. Решение задач по теме эквивалент. 

2 акад.ч. 

4 Раздел 1 Практическое занятие 4. Окислительно-

восстановительные реакции (ОВР). Важнейшие 

окислители и восстановители. Классификация ОВР. 

Периодический закон и окислительно-

восстановительная активность элементов и соединений. 

Влияние различных факторов на глубину и направление 

протекания ОВР. 

2 акад.ч. 

5 Раздел 1 Практическое занятие 5. Характеристика состояния 

электрона в атоме системой квантовых чисел. Принцип 

Паули и правило Хунда. Форма электронных облаков. 

Энергетический ряд атомных орбиталей. Электронные 

формулы атомов и ионов (основное состояние). 

2 акад.ч. 

6 Раздел 1 Практическое занятие 6. Основные положения метода 

валентных связей (ВС). Валентные возможности атомов 

в рамках метода ВС. Гибридные представления. Схемы 

перекрывания орбиталей при образовании связей в 

молекулах (NCl3, NH3, H2O, SCl2, PCl3, H2S, BeCl2, BBr3, 

CH4, CBr4). Донорно-акцепторный механизм 

образования связи (Be2Cl4, Al2Br6, NH4
+,BF4

-, AlCl4
-, 

CO). 

2 акад.ч. 

7 Раздел 1 Практическое занятие 7. Кратные связи (СО2, НСООН, 

COCl2, C2H2, CH3-C≡CH). Делокализованные π-связи и 

процедура наложения валентных схем (С6Н6, HNO3, 

NO3
-, CO3

2-, SO4
2-, N2O, HN3). 

2 акад.ч. 

8 Раздел 1 Практическое занятие 8. Геометрия молекул, метод 

Гиллеспи (BeF2, BF3, SnCl2, CBr4, NH3, H2O, ClF3, PCl5, 

SF6, XeF6, XeF4, XeF2, CO3
2-, SO4

2-, JF5, JF7). Геометрия 

2 акад.ч. 
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молекул и их дипольный момент (CS2, SnCl2, SnCl4, 

PCl5, H2O). 

9 Раздел 1 Практическое занятие 9. Метод МО ЛКАО в 

применении к двухатомным частицам (атомы и ионы, 

состоящие из атомов элементов второго периода: 

О2,О2
+

, O2
-,CN-,N2, B2, He2

+). 

2 акад.ч. 

10 Раздел 1 Практическое занятие 10. Химическая связь в 

комплексных соединениях; метод ВС [Fe(H2O)6]
2+, 

[Fe(CN)6]
4-, [NiF4]

2-, [Ni(CN)4]
2-, [AgCl2]

-. Элементы 

теории кристаллического поля [Fe(H2O)6]
2+, [Fe(CN)6]

4-, 

[NiF4]
2-, [Ni(CN)4]

2-. Карбонилы как комплексные 

соединения Ni(CO)4, Fe(CO)5, Cr(CO)6. 

2 акад.ч. 

11 Раздел 1 Практическое занятие 11. Тепловые эффекты 

химических реакций, энтальпии образования и 

сгорания. Закон Гесса, следствия из закона Гесса, 

вычисление ΔН˚ реакций и энергий (энтальпий) связи в 

молекулах. 

2 акад.ч. 

12 Раздел 1 Практическое занятие 12. Понятие об энтропии, 

абсолютная энтропия веществ (S˚т) и энтропия 

процессов (ΔS˚т). Энергия Гиббса как мера химического 

сродства. Изменение энергии Гиббса в различных 

процессах, энтропийный и энтальпийный факторы. 

Вычисление ΔG˚298 и ΔS˚298 процессов по справочным 

данным. 

2 акад.ч. 

13 Раздел 1 Практическое занятие 13. Химическое равновесие. 

Константа химического равновесия (Kp и Kc). Расчет 

равновесных концентраций. Смещение равновесия и 

принцип Ле-Шателье – Брауна. Связь ΔG˚т с константой 

равновесия, связь ΔG˚т с ΔG˚. 

2 акад.ч. 

14 Раздел 1 Практическое занятие 14. Свойства растворов 

электролитов. Константа и степень диссоциации. 

Ионное произведение воды, шкала рН. Расчет рН 

растворов кислот и оснований. Расчет рН буферных 

растворов. Произведение растворимости, концентрация 

насыщенного раствора (растворимость). 

2 акад.ч. 

15 Раздел 1 Практическое занятие 15. Гидролиз солей. Ступенчатый 

гидролиз, полный гидролиз. Способы усиления и 

подавления гидролиза. Константа и степень гидролиза, 

их связь с концентрацией соли в растворе. Расчет рН 

водных растворов солей. 

2 акад.ч. 

16 Раздел 1 Практическое занятие 16. Реакции образования и 

разрушения комплексных соединений. Равновесие в 

растворах комплексных соединений. Константа 

нестойкости и константа устойчивости. 

2 акад.ч. 

 

6.2. Лабораторные занятия. 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 

изучаемого в дисциплине «Общая и неорганическая химия», а также способствует 

формированию у студентов навыков экспериментальной работы и развитию навыков 

исследовательской работы. 
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 В часы лабораторных занятий проводятся 3 контрольные работы Раздела 1 и 3 

контрольные работы Раздела 2.  

Максимальное количество баллов за лабораторные работы – 18 баллов в 1 семестре 

(максимально 1,5 балла за работу) и 20 баллов во 2 семестре. Количество работ и баллов 

за каждую работу может быть изменено в зависимости от их трудоемкости.  

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 

Раздел 1 

 

Техника безопасности и правила работы в 

лаборатории. Погрешности результатов численного 

эксперимента. Зачет по технике безопасности. 

4 акад.ч. 

2 Основные понятия и законы химии. Основные классы 

неорганических соединений. Расчеты по уравнениям 

реакций. 

4 акад.ч. 

 Установление содержания кристаллизационной воды 

в кристаллогидратах и их формул. 

4 акад.ч. 

4 Определение молярной массы углекислого газа. 4 акад.ч. 

5 Приготовление раствора заданной концентрации. 4 акад.ч. 

6 Определение концентрации раствора титрованием. 4 акад.ч. 

7 Приготовление раствора заданной концентрации и 

титрование. 

4 акад.ч. 

8 Изучение окислительно-восстановительных реакций. 4 акад.ч. 

9 Определение молярной массы эквивалента простых и 

сложных веществ 

4 акад.ч. 

10 Получение и свойства комплексных соединений. 4 акад.ч. 

11 Синтез комплексных соединений  

12 Получение спектра поглощения комплексного 

соединения и изучение концентрационной 

зависимости оптической плотности раствора. 

Определение неизвестной концентрации раствора. 

4 акад.ч. 

13 Гидролиз солей. 4 акад.ч. 

В часы лабораторных занятий проводятся 3 контрольные работы Раздела 1 

12 

Раздел 2 

 

Вводное занятие по химии элементов. 4 акад.ч. 

13 Определение карбонатной и общей жесткости воды. 4 акад.ч. 

14 Щелочные, щелочноземельные металлы и магний. 4 акад.ч. 

15 Бор и алюминий. 4 акад.ч. 

16 Углерод и кремний 4 акад.ч. 

17 Олово и свинец. 4 акад.ч. 

18 Азот. 4 акад.ч. 

19 Фосфор, сурьма, висмут. 4 акад.ч. 

20 Сера, селен, теллур. 4 акад.ч. 

21 Хром, молибден, вольфрам. 4 акад.ч. 

22 Марганец, железо, кобальт, никель. 4 акад.ч. 

23 Медь, серебро. 4 акад.ч. 

24 Цинк, кадмий, ртуть. 4 акад.ч. 

В часы лабораторных занятий проводятся 3 контрольные работы Раздела 2 

В часы лабораторных занятий проводится по 3 контрольные работы в первом и 

втором семестрах. На контрольные работы отводится по 90 минут, в оставшееся время 

лабораторного занятия преподаватель разбирает со студентами вопросы контрольной, 

вызвавшие наибольшие затруднения, а также студенты сдают лабораторные работы. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает следующие виды:  

− Ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

− регулярную проработку и повторение пройденного на лекциях и практических 

занятиях учебного материала;  

− регулярную подготовку к практическим занятиям и лабораторным работам, 

выполнение домашних работ и индивидуальной домашней работы; подготовку к 

контрольным работам; 

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

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

− подготовку к сдаче экзаменов (1 и 2 семестры) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Совокупная оценка по дисциплине в 1 семестре складывается из оценок за 

индивидуальную домашнюю работу (максимальная оценка 12 баллов), контрольные 

работы (максимальная оценка 30 баллов), лабораторные работы (максимальная оценка 18 

баллов) и итогового контроля в форме экзамена (максимальная оценка 40 баллов). 

Совокупная оценка в 2 семестре складывается из оценок за индивидуальную домашнюю 

работу (максимальная оценка 4 балла), контрольные работы (максимальная оценка 36 

баллов), лабораторные работы (максимальная оценка 20 баллов) и итогового контроля в 

форме экзамена (максимальная оценка 40 баллов).  

 

8.1. Примерная тематика индивидуальной домашней работы. 

Индивидуальная домашняя работа по курсу выполняется в 1 и 2 семестрах в часы, 

выделенные учебным планом на самостоятельную работу. Максимальная оценка 

индивидуальной домашней работы – 12 баллов в 1 семестре (1,5 балла за задание) и 4 

балла во 2 семестре (по 2 балла за задание). 

Раздел Примерные темы индивидуальной домашней работы 

Раздел 1.  

Принципы 

химии 

Эквивалент. Закон эквивалентов. 

Приготовление растворов. Способы выражения концентраций 

растворов. 

Основные положения метода валентных связей (ВС). Гибридные 

представления. Делокализованные π-связи и процедура наложения 

валентных схем 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Химическое равновесие. Константа химического равновесия (Kp и 

Kc). Расчет равновесных концентраций. Смещение равновесия и 
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принцип Ле-Шателье – Брауна. 

Геометрия молекул, метод Гиллеспи. 

Свойства растворов электролитов. Константа и степень диссоциации. 

Ионное произведение воды, шкала рН. Расчет рН растворов кислот и 

оснований. Расчет рН буферных растворов. 

Химическая связь в комплексных соединениях. 

Раздел 2. 

Неорганическая 

химия 

Предсказание свойств веществ на основе периодического закона, 

представление о методах сравнительного расчета М.Х. 

Карапетьянца. 

Осуществление превращения, получение неорганического вещества 

из предложенного 

 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины.  

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы в 1 семестре и 3 

контрольных работы во 2 семестре. Максимальная оценка за каждую контрольную работу 

– 10 баллов в 1 семестре и 12 баллов во 2 семестре. 

 

Раздел Примерные темы контрольных работ 

Раздел 1.  

Принципы химии 

Контрольная работа 1. Закон эквивалентов. Способы выражения 

концентраций растворов. Строение атома и периодический закон. 

Квантовые числа. 

Контрольная работа 2. Химическая связь и строение молекул. 

Энергетика реакций.  

Контрольная работа 3. Константа равновесия. Равновесия в 

растворах. Константа и степень диссоциации. Ионное произведение 

воды, шкала рН. Расчет рН растворов кислот и оснований. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Раздел 2. 

Неорганическая 

химия 

Контрольная работа 1. Химия s-элементов. 

Контрольная работа 2. Химия p-элементов. 

Контрольная работа 3. Химия d-элементов. 

 

Раздел 1. Принципы химии. 

Контрольная работа №1  

1. Оксид металла содержит 52,9 мас.% металла. Определить молярную массу эквивалента 

металла и его бромида в обменной реакции. 

2. 11,2 л (н.у.) бромоводорода растворили в 500 мл воды. Найти концентрацию раствора в 

мас.%, моляльность и мольное отношение Н2О:НВr. 

3. а) Охарактеризовать квантовыми числами все электроны атома азота в основном 

состоянии; б) написать электронные формулы атомов теллура и молибдена, а также иона 

Со3+. 

4. а) В следующих парах атомов или ионов указать у какой частицы радиус больше:  

Be  и N,  Cr2+ и Со2+, Rb+ и Br-; б ) В следующих парах кислот и оснований выбрать более 

сильную кислоту (основание):  Н2ЭО2 и Н2ЭО4; СsОН и Ва(ОН)2. Ответ обосновать.  

5. Охарактеризуйте валентные возможности атома фосфора. Объясните, почему есть 

молекулы РF5 и РC15, а нет молекул NF5 и NС15? 

6. Изобразить схемы перекрывания орбиталей при образовании связей в молекуле 

муравьиной кислоты исходя из гибридных представлений. 

Оценка заданий: 

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ 

Оценка, балл 2 2 2 2 1 1 10 
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Контрольная работа №2 

1. На основе метода Гиллеспи предсказать геометрию следующих частиц: SnС12, SbН3, 

РС14
+. Указать полярные молекулы. 

2. На основе метода МО определить кратность связи кислород-кислород в молекуле О2, а  

также магнитные свойства этой молекулы. Как изменится длина связи при переходе от 

молекулы О2 к молекулярному иону О2
+? 

3. Рассмотреть на основе метода ВС химическую связь в комплексных ионах [Ni(NH3)6]
2+ 

и [Ni(CN)4]
2- определить: а) тип гибридизации орбиталей центрального атома, б) 

геометрию комплекса, в) его магнитные свойства. 

4. Для проведения ОВР в кислой среде приготовлен 1,2Н раствор бихромата калия, 

имеющий плотность 1,04 г/мл. Определить молярность и титр этого раствора, а также 

мольную долю соли в растворе. 

5. Вычислить среднюю энтальпию связи углерод-кислород в молекуле СО2 по следующим 

данным: ∆Н0обр.СО2(г) = -393,5 кДж/моль; 

1) С(к, графит) = С(г); ∆Но
1 = 715,1 кДж; 

2) О2(г) = 2О(г); ∆Нo
2 = 498,4 кДж. 

6. Для проведения ОВР, в которой используется бихромат калия как окислитель в кислой 

среде, приготовлен 2,40 Н раствор этого соединения. Сколько граммов бихромата калия 

необходимо взять для приготовления 600 мл такого раствора? 

 

Оценка заданий: 

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ 

Оценка, балл 1,5 1 2 2 2 1,5 10 

 

Контрольная работа №3 

1. По справочным данным определить при 298,15К константу равновесия процесса        

2NО2(г) ↔ N2О4(г) 

2. Вычислить равновесную концентрацию N2О4(г), если исходная концентрация NО2 

составляла 3 моль/л, а исходная концентрация N2О4 была равна нулю. 

3. В 2 л воды растворили 5,0 л (н.у.) бромоводорода и получили раствор с плотностью 1,01 

г/мл. Вычислить рН этого раствора. 

4. Найти концентрацию и рН раствора уксусной кислоты, имеющего степень диссоциации 

12%. Кдисс. СН3СООН = 2•10-5. Сколько мл 70 масс.% раствора уксусной кислоты 

(плотность 1,07 г/мл) необходимо для приготовления 2,0 л первоначального раствора? 

5. По справочным данным определить при 298,15 константу диссоциации синильной 

кислоты в водном растворе. 

6. Написать уравнения окисления кальция концентрированным раствором азотной 

кислоты, окисления алюминия разбавленным раствором азотной кислоты. 

Оценка заданий: 

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ 

Оценка, балл 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5  10 

 

Раздел 2. Неорганическая химия. 

Контрольная работа №1  

1. Написать уравнения реакций, позволяющих осуществить превращения:  

Nа2В4О7→ Н3ВО3→ В2О3→ ВС13→ Н3ВО3. 

2. Написать уравнения реакций: 

КО3 + КМnО4 + Н2SО4 →              СsН + Н2О → 

А1С13 + К2SО3 + Н2О →                Si + НF + НNО3 → 
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3. Бороводороды (бораны): получение, строение молекул, химические свойства на 

примере диборана. 

4. Сколько граммов RbВr следует добавить к 3 л 0,15 М раствора нитрата 

диамминсеребра(I), содержащего избыточный аммиак в количестве 1 моль/л, для начала 

выпадения бромида серебра? Константа устойчивости  комплексного иона равна 1,8 •107, 

а произведение растворимости бромида серебра – 1•10-14. 

5. Написать уравнения реакций, лежащих в основе промышленного получения алюминия, 

магния и соды. 

6. Особенности химии лития. 

Оценка заданий: 

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ 

Оценка, балл 2 2 2 2 2 2 12 

 

Контрольная работа №2    

1. Написать уравнения реакций, позволяющих осуществить превращения: 

Н2SеО4→Sе→…→Н2Sе→SеО2. 

2. Написать уравнения реакций: 

Рb + НNО3(разб.)→                        РН3 + К2Сr2О7 + Н2SО4→ 

NH4NO3-t→                                     SnО + КОН + Н2О→ 

3. Сульфиды сурьмы, мышьяка и висмута: получение, взаимодействие с растворами 

сульфидов и щелочей. 

4. Вычислить рН 4,00 мас.% раствора NаНSО4 (плотность 1,03 г/мл). Константа 

диссоциации серной кислоты по второй ступени равна 0,01. 

5. Написать уравнения реакций, отражающих химизм процессов зарядки и разрядки 

свинцового аккумулятора. 

6. Написать уравнения реакций взаимодействия олова и свинца с концентрированным 

раствором азотной кислоты, олова – с избытком разбавленного раствора КОН и при 

сплавлении с КОН. 

Оценка заданий: 

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ 

Оценка, балл 2 2 2 2 2 2 12 

 

Контрольная работа №3  

1. Написать уравнения реакций, позволяющих осуществить превращения:  

Au→ H[AuC14]→ Au→ AuC13→ K[Au(OH)4]. 

2. Написать уравнения реакций: 

СrSO4 + Н2О→                                 Fе + О2 + Н2О→ 

КМnО4 + КNО2 + Н2О→                NiС12 + КСN(изб.)→ 

3. Получение хлористого хромила и бихромата калия из соединений хрома (III). 

Окислительные свойства бихромата калия. 

4. Найти рН и степень гидролиза 0,1М раствора формиата калия, если константа 

диссоциации муравьиной кислоты равна 2∙10-4. 

5. Написать уравнения реакций растворения золота в селеновой кислоте, серебра – в 

концентрированном и разбавленном растворах азотной кислоты. 

6. Написать уравнения реакций, лежащих в основе промышленного получения марганца, 

перманганата калия и рения. 

Оценка заданий: 

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ 

Оценка, балл 2 2 2 2 2 2 12 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины  

(1 семестр – экзамен, 2 семестр – экзамен).  
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Максимальное количество баллов за экзамен – 40 баллов.  

Раздел 1.  

Билет для проведения экзамена в 1 семестре содержит 5 вопросов по разделу 1 

рабочей программы, максимальная оценка за каждый вопрос – 8 баллов.  

Примеры экзаменационных вопросов  

1. Корпускулярно-волновой дуализм. Вычисление длины волны де-Бройля для 

материального объекта. Как убедиться в появлении волновых свойств 

материальных объектов? 

2. Свойства волновой функции. Понятие об уравнении Шредингера. Квантовые числа 

как характеристика состояния электрона в атоме. 

3. Характеристика состояния электрона в атоме системой квантовых чисел. 

4. Принцип Паули и правило Хунда. Сколько максимально электронов может 

находиться в N–слое,  d-оболочке?  

5. Электронный слой, электронная оболочка, электронная орбиталь.  Максимальное 

число электронов в слое, оболочке и на орбитали. 

6. Энергия электрона в многоэлектронном атоме. Энергетический ряд атомных 

орбиталей. Электронные формулы атомов Ni, Se и иона Fe3+. 

7. Современная формулировка периодического закона. Периодическое изменение 

свойств на примере энергии ионизации атома и радиуса иона. 

8. Атомные и ионные радиусы, как их определяют? Основные закономерности 

изменения атомных радиусов по периодам и группам периодической системы. 

9. Закономерности изменения ионных радиусов (катионы и анионы, d-сжатие,          f-

сжатие, изоэлектронные ионы). 

10. Эффективные заряды атомов в молекулах. Дипольный момент связи, дипольный 

момент молекулы и ее строение на примерах молекул Н2О и СО2. 

11. Относительная сила кислородных кислот и оснований (схема Косселя) на примерах 

HTcO4 и HMnO4 ; H2SeO4 и H2SeO3;  TlOH и Tl(OH)3. 

12. Ионная и ковалентная связи, их свойства. Полярная ковалентная связь. Что такое 

эффективные заряды атомов?  

13. Основные положения метода ВС при описании химической связи. Валентные 

возможности атомов азота, фосфора, фтора и хлора. 

14. Донорно-акцепторный механизм образования связи на примере молекул СО, HNO3, 

и ионов BF4
− , NH4

+. 

15. Гибридные представления при описании химической связи. Изобразите схемы 

перекрывания атомных орбиталей при образовании связей в молекулах СО2 и ВСl3. 

16. Образование кратных связей. Сигма- и пи-связи, их особенности. 

17. Процедура наложения валентных схем в методе ВС для описания дробной 

кратности связи на примерах молекул N2O, HN3, HNO3. 

18. Модель отталкивания локализованных электронных пар (метод Гиллеспи). 

Основные положения на примере молекул SO2 и SO2Cl2.. 

19. Распределите электроны частицы В2 по молекулярным орбиталям. Определите 

кратность связи и магнитные свойства частицы. 

20. На основе метода молекулярных орбиталей объясните парамагнитные свойства 

кислорода. Какова кратность связи в молекулярном ионе О2
+? 

21. Ионная связь как предельный случай ковалентной связи. Поляризация ионов и ее 

влияние на свойства веществ. 

22. Водородная связь: типы водородной связи, порядок величин энтальпий связи. 

Влияние водородной связи на физико-химические свойства веществ. 

23. Типы межмолекулярного взаимодействия (силы Ван-дер-Ваальса). 

24. Типичные окислители и восстановители. Приведите примеры. 

25. Типы окислительно-восстановительных реакций, приведите примеры. 
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26. Критерий самопроизвольного протекания ОВР в растворах. Стандартные величины 

электродных потенциалов. Рассмотрите окисление перманганатом калия в кислой 

среде ионов Fe2+  и  Co2+. 

27. Формулировка закона Гесса, условия его выполнения. Энтальпии образования и 

энтальпии сгорания. 

28. Следствия из закона Гесса, при каких условиях выполняется этот закон? 

29. Энергия Гиббса, энтальпия; их физический смысл. Связь между энергией Гиббса и 

энтальпией. Что такое энтропийный и энтальпийный факторы? 

30. Энергия Гиббса как термодинамическая функция состояния. Определение и 

свойства. Вычисление энергии Гиббса процессов по справочным данным. 

31. Критерий самопроизвольного течения реакций, энтальпийный и энтропийный 

факторы процесса. 

32. Стандартные термодинамические характеристики. Понятие о стандартном 

состоянии индивидуальных жидких и кристаллических веществ, газов и растворов. 

33. Химическое равновесие. Истинное (устойчивое) и кажущееся (кинетическое) 

равновесие; их признаки. 

34. Константа химического равновесия. Связь величин Кр и Кс для газовых равновесий. 

35. Принципы построения шкалы стандартных термодинамических функций 

образования ионов в водных растворах. Как определить стандартную энтальпию 

образования хлорида калия в водном растворе? 

36. Константа химического равновесия. Связь величин Кр и Кс для газовых равновесий. 

37. Идеальные и реальные растворы. Активность, коэффициент активности как мера 

отклонения свойств компонента реального раствора от его свойств в идеальном 

растворе. 

38. Равновесие диссоциации ассоциированных (слабых) электролитов. Закон 

разбавления Оствальда. 

39. Буферные растворы и их свойства на примере смеси растворов муравьиной 

кислоты и формиата калия. 

40. Равновесие диссоциации воды. Ионное произведение воды. Шкала величин рН и 

рОН. Вычисление рН растворов неассоциированных кислот и оснований. 

41. Произведение растворимости как константа равновесия растворения и 

диссоциации малорастворимого соединения. Связь ПР с растворимостью. 

42. Общее выражение для энергии Гиббса химического процесса применительно к 

выводу условия выпадения осадка малорастворимого соединения. 

43. Условия выпадения осадка и растворения малорастворимых электролитов. 

44. Основные понятия химии комплексных соединений. 

45. Классификация комплексных соединений по виду координируемых лигандов. 

Номенклатура комплексных соединений. 

46. Равновесие диссоциации комплексных соединений. Константа устойчивости и 

константа нестойкости. 

47. Химическая связь в комплексных ионах с позиций метода валентных связей и 

теории кристаллического поля. Основные положения теории кристаллического 

поля 

48. Расчет рН растворов солей, гидролизованных по катиону. 

49. Гидролиз по аниону. Вычисление константы гидролиза по аниону, ее связь с 

концентрацией соли и рН раствора. 

50. Взаимное усиление гидролиза (совместный гидролиз). Полный (необратимый) 

гидролиз. 

51. Скорость химической реакции. Закон действующих масс. Молекулярность и 

порядок реакции. 

52. Зависимость скорости химической реакции от температуры, энергия (энтальпия) 

активации. Гомогенный и гетерогенный катализ, примеры. 
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Раздел 2.  

Билет для проведения экзамена во 2 семестре содержит 6 вопросов по разделу 2 

рабочей программы дисциплины, максимальная оценка за вопросы 1-4 – 6 баллов, 

максимальная оценка за вопросы 5 и 6 – 8 баллов.  

Примеры экзаменационных вопросов  

1. Общая характеристика и химические свойства щелочных металлов. 

2. Особенности соединений лития по сравнению с соединениями других щелочных 

металлов. 

3. Гидриды, оксиды, пероксиды, гидроксиды щелочных металлов: химическая связь в 

соединениях, получение и свойства. 

4. Получение натрия, гидроксида натрия и карбоната натрия в промышленности. 

5. Взаимодействие с растворами щелочей: а) амфотерных металлов; б) неметаллов; в) 

кислотных оксидов; г) амфотерных оксидов. 

6. Особенности соединений бериллия по сравнению с соединениями щелочно-

земельных металлов. 

7. Общая характеристика солей бериллия, магния и щелочно-земельных металлов, их 

растворимость и гидролиз. 

8. Получение оксида, гидроксида кальция и хлорной извести в промышленности. 

9. Общая характеристика и химические свойства бора, его получение. 

10. Борный ангидрид, борные кислоты и их соли: получение, строение и свойства. 

11. Бороводороды: получение, строение молекул и свойства. Борогидриды металлов. 

12. Общая характеристика и химические свойства алюминия, индия, галлия и таллия. 

13. Получение алюминия, его оксида и гидроксида в промышленности. 

14. Оксид, гидроксид и соли алюминия: их получение и свойства. 

15. Общая характеристика и химические свойства углерода. 

16. Оксиды углерода (II, IV): получение в промышленности и в лаборатории, 

кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. Карбонилы 

металлов. 

17. Общая характеристика и химические свойства кремния. 

18. Получение кремния, силиката натрия и стекла в промышленности. 

19. Кварц, кремниевые кислоты, силикаты, гексафторокремниевая кислота: получение 

и свойства. 

20. Общая характеристика и химические свойства германия, олова и свинца. 

21. Оксиды и гидроксиды олова и свинца: их взаимодействие с кислотами и щелочами, 

окислительно-восстановительные свойства. 

22. Сульфиды олова и свинца: получение, кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. Отношение к действию (NH4)2S и (NH4)2S2. 

23. Общая характеристика и химические свойства азота. 

24. Оксиды азота: получение, строение молекул, окислительно-восстановительные 

свойства. 

25. Аммиак и гидразин: получение, химическая связь и строение молекул, кислотно–

основные и окислительно-восстановительные свойства. 

26. Реакции термического разложения солей аммония: нитриты, нитрата, бихромата, 

сульфата, хлорида. 

27. Гидроксиламин, азотистоводородная кислота и ее соли: химическая связь и 

строение молекул, получение и свойства. 

28. Взаимодействие металлов с азотной кислотой. 

29. Царская водка и её окислительные свойства на примере реакций с золотом, 

платиной, сульфидом ртути. 

30. Реакции термического разложения нитратов различных металлов. 
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31. Общая характеристика и химические свойства фосфора его получение в 

промышленности. 

32. Оксиды фосфора: получение, строение молекул и свойства. 

33. Фосфорноватистая и фосфористая кислоты: получение, строение молекул, 

кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. Фосфиты и 

гипофосфиты. 

34. Кислоты фосфора (+5) и качественные реакции на них. Получение фосфорной 

кислоты в промышленности. 

35. Общая характеристика и химические свойства мышьяка, сурьмы и висмута. 

36. Сульфиды мышьяка, сурьмы и висмута: их отношение к кислотам и к раствору 

сульфида аммония. Тиокислоты и их соли. 

37. Галогениды мышьяка, сурьмы и висмута: их получение и гидролиз. Тиокислоты и 

тиосоли. 

38. Получение кислорода и пероксида водорода в промышленности и в лаборатории. 

39. Реакции пероксида водорода в роли окислителя и восстановителя. 

40. Общая характеристика и химические свойства серы, селена и теллура. 

41. Получение и свойства сероводорода. Растворимость и гидролиз сульфидов. 

Отношение сульфидов к кислотам. 

42. Кислородсодержащие кислоты серы, селена и теллура: получение, кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства. 

43. Взаимодействие металлов с серной кислотой. 

44. Получение серной кислоты и сероводорода в промышленности. 

45. Взаимодействие неметаллов с концентрированными серной и азотной кислотами. 

46. Получение водорода в промышленности. 

47. Общая характеристика и химические свойства галогенов. 

48. Получение хлора, брома и хлората калия в промышленности. 

49. Водородные соединения галогенов: получение и свойства. 

50. Ассоциация молекул фтороводорода. Дифторид калия. 

51. Окислительное действие хлора и брома в щелочной среде. 

52. Оксиды хлора и иода: получение и свойства. 

53. Сопоставление кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств 

кислородсодержащих кислот галогенов. 

54. Получение и гидролиз галогенангидридов. 

55. Фториды ксенона: получение, строение молекул и химические свойства. 

56. Общая характеристика и химические свойства меди, серебра, золота. 

57. Общая характеристика и химические свойства элементов подгруппы цинка. 

58. Соли цинка, кадмия и ртути, их гидролиз. Амидные соединения ртути. Соединания 

Hg2(II) получение и свойства. 

59. Общая характеристика и химические свойства хрома, молибдена и вольфрама. 

60. Соединения хрома (II и III): получение и свойства. 

61. Реакции хромата (дихромата) калия с восстановителями в кислой, нейтральной и 

щелочной средах. 

62. Хромовый ангидрид, хроматы и дихроматы: получение и химические свойства. 

Хромовая смесь. 

63. Общая характеристика и химические свойства марганца, технеция и рения. 

64. Соединения марганца (II): получение и свойства. Диоксид марганца, манганаты и 

перманганаты. Марганцовая кислота и ее ангидрид. 

65. Реакции перманганата калия с восстановителями в кислой, нейтральной и 

щелочной средах. 

66. Общая характеристика и химические свойства железа, кобальта и никеля. 

67. Получение и свойства гидроксидов и солей железа (II и III). Качественные реакции 

на ионы железа. 
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68. Получение железа, никеля, хрома и марганца в промышленности. 

69. Пирометаллургические способы получения металлов (свинец, медь, цинк) из 

сульфидных руд. 

70. Окислительное действие нитрата калия и хлората калия при нагревании 

(сплавлении).  

71. Образование аммиакатов и гидроксокомплексов металлов и их разрушение 

кислотами и при нагревании. 

72. Реакции термического разложения некоторых кислых солей (NaHCO3, NaH2PO4, 

Na2HPO4, NaHSO4). 

73. Гидролиз солей (по катиону, по аниону, одновременный гидролиз двух солей). 

 

 Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена 

Экзамены по дисциплине «Общая и неорганическая химия» проводятся в 1 и 2 

семестрах и включают контрольные вопросы по разделам 1 и 2 рабочей программы 

дисциплины соответственно.  

Билет для проведения экзамена в 1 семестре содержит 5 вопросов по разделу 1 

рабочей программы, максимальная оценка за каждый вопрос – 8 баллов. Ответы на 

вопросы экзамена оцениваются из максимальной оценки 40 баллов.  

 

Пример билета для экзамена 1 семестра 

 

«Утверждаю» 

Зав.кафедрой общей и 

неорганической химии 
 

______________ 

Н.В. Свириденкова 

«     » ____   ___2022г. 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра общей и неорганической химии 

18.03.01 Химическая технология 

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» 

 

Билет № 

1. Основные положения метода молекулярных орбиталей (МО ЛКАО). Объясните 

парамагнитные свойства кислорода и найдите кратность связи в O2 и O2
+
. 

2. Константа химического равновесия. Соотношение величин КР и КС для газовых 

равновесий. Связь Gхим.реакции  и константы равновесия. 

3. Для растворения 1,0 г металла необходимо 49 г 5 масс.% раствора серной кислоты. 

Найдите молярную массу эквивалента металла и его оксида. Какой это металл? 

4. К 200 см3 раствора, содержащего 10 масс.%  HNO3 и имеющего плотность 1,054 г/см3 

прибавили 100 см3 воды. Вычислите моляльность полученного раствора. 

5. Напишите уравнения реакций:  

а)K2S + KMnO4 + H2O→  в) Al2(SO4)3 + Na2SO3 + H2O→ 

б)Zn + HNO3 разб. →   г)ZnSO4  + NH3  (избыток) → 

 

 

Билет для проведения экзамена во 2 семестре содержит 6 вопросов по разделу 2 

рабочей программы дисциплины, максимальная оценка за вопросы 1-4 – 6 баллов, 

максимальная оценка за вопросы 5 и 6 – 8 баллов. Таким образом ответы на вопросы 

экзамена оцениваются из максимальной оценки 40 баллов.  
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Пример билета для экзамена 2 семестра 

«Утверждаю» 

Зав.кафедрой общей и 

неорганической химии 
 

______________ 

Н.В. Свириденкова 

«     » ____   ___2022г. 

 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра общей и неорганической химии 

18.03.01 Химическая технология 

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» 

Билет № 

1. Общая характеристика и химические свойства щелочных металлов.  

2. Получение, строение молекул и свойства оксидов фосфора. Качественные реакции на 

фосфорные кислоты.  

3. Реакции перманганата калия с восстановителями в кислой, нейтральной и щелочной 

средах.  

4. Найдите рН 0,01М раствора NH4NO3. Константа диссоциации NH4OH равна 1,8*10-5.  

5. Преобразуйте цепочку превращений в уравнения химических реакций:  

Cr2O3 → … → Cr(OH)3 → Cr2O3 → K2CrO4.  

6. Напишите уравнения реакций:  

a) Cl2O6 + H2O →                                 в) КМпО4 + КNО2 + Н2О →                 

б) H2SeO4 + Au →                               г) NiС12 + КСN(изб.) → 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература. 

А) Основная литература: 

1. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. Учебник для вузов. 

М.: Химия, 2000. 592с. 

2. Практикум по неорганической химии / Под ред. А.Ф. Воробьева и С.И. Дракина. М.: 

ТИД «Альянс», 2004. 249 с.  

3. Власенко К.К., Дупал А.Я., Соловьев С.Н. Домашние задания по общей и 

неорганической химии. Часть 1. РХТУ им.Д.И.Менделеева. 2015. 186 с. 

4. Власенко К.К., Дупал А.Я., Соловьев С.Н. Домашние задания по общей и 

неорганической химии. Часть 2. РХТУ им.Д.И.Менделеева. 2015. 150 с.  

 

 Б) Дополнительная литература: 

1. Соловьев С.Н. Начала химии. Элементы строения вещества (конспект лекций, задачи, 

упражнения). М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. 108 с. 

2. Соловьев С.Н. Начала химии. Теоретические основы химии (конспект лекций, задачи, 

упражнения). М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. 148 с. 

3. Соловьев С.Н. Начала химии. Химия элементов и их соединений. Часть 1. Конспект 

лекций, задачи и упражнения. 2011. РХТУ им. Д.И. Менделеева. 149 с. 

4. Соловьев С.Н. Начала химии. Химия элементов и их соединений. Часть 2. Конспект 

лекций, задачи и упражнения. 2011. РХТУ им. Д.И. Менделеева. 149 с. 

5. Задания для программированного контроля по неорганической химии / Под ред. А.Ф. 

Воробьева; М.: МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1987.-48 с.                                                                                                                                 

6. Ляшенко С.Е., Шаталов К.И., Кузнецов В.В. Химия s-элементов. РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. 2014. 131 с. 

7. Ляшенко С.Е., Шаталов К.И., Кузнецов В.В. Химия p-элементов. Группы бора и 

углерода. РХТУ им. Д.И.Менделеева. 2015. 295 с. 
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8.  Ляшенко С.Е. Неорганическая химия группы кислорода, водорода и фтора, гелия, 

хрома, марганца, меди, цинка и триада железа: учебное пособие / С. Е. Ляшенко. - М. : 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. - 75 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

Презентации к лекциям 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

Полнотекстовые информационные ресурсы: 

 Издательство ELSEVIER на платформе Science Direct. 

Доступ к коллекциям «CHEMISTRY» и «CHEMICAL ENGINEERING» (152 журнала) с 

2002 г. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www.sciencedirect.com. 

 Издательство American Chemical Society (ACS) 

Издает самые цитируемые химические журналы, по данным ISI Journal Scitation Reports. 

Жрналы по основным разделам химии и смежным областям знаний, включая химию 

широкого профиля, медицинскую химию, физическую химию, органическую химию, а 

также биохимию, биотехнологию и т.д. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: 

http://pubs.acs.org. 

 Издательство Taylor & Francis 

Блее 1300 журналов по всем областям знаний, в том числе более 300 по техническим и 

естественным наукам. Охват с 1997 года по настоящее время. Доступ по IP-адресам 

РХТУ. Адрес для работы: http://www.informaworld.com. 

 Международная издательская компания Nature Publishing Group (NPG) Дступ к 

журналам: 

• «Nature» - с 1997 г. — наиболее прославленное научное издание широкого 

профиля, обладающее к тому же самым высоким индексом цитирования; 

• «Nature Materials» - с 2002 г. 

• «Nature Nanotechnology» - с 2006 г. 

• "Nature Chemistry" - с 2010 г. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www.nature.com. 

 American Institute of Physics (AIP) 

Тематические рубрики изданий включают основные разделы физики и смежных областей 

знаний - оптику, акустику, ядерную и математическую физику, физику жидкости и газа, 

техническую механику, вычислительную технику и т.д. 

На сайте размещены журналы нескольких издательств (поиск можно проводить по всем 

ресурсам), однако для полнотекстового доступа открыты только журналы Американского 

института физики. 

Открыты все архивы. Глубина архива варьируется от издания к изданию. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. 

Адрес для работы: http://scitation.aip.org. 

 Издательство Wiley-Blackwell 

Предоставляет доступ к более чем 1300 журналам. 

Ресурс охватывает широкий спектр тематических направлений по всем областям знаний, в 

том числе известные журналы по химии, материаловедению, керамике, полимерам, 

взрывчатым веществам, экономике и бизнесу, медицине, гуманитарным и социальным 

наукам. 

Глубина архива (в основном) с 1996 года. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: 

http://www3.interscience.wiley.com. 

 Издательство SPRINGER 

Доступ к электронным архивам журналов и электронным книгам. Жрналы по всем 

областям знаний.  Адрес для работы: http://www.springerlink.com. Доступ по IP-адресам 

РХТУ. 

http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.informaworld.com/
http://www.nature.com/
http://scitation.aip.org/
http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
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 Журнал SCIENCE 

Один из ведущих мультидисциплинарных научных журналов, публикуется Американской 

ассоциацией по развитию науки (AAAS), содержит обзоры новейших разработок в 

естественных и прикладных науках, освещает новости научного мира и комментирует их. 

Охват — с 1997 г. по настоящее время. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. 

Адрес для работы: http://www.science.com 

 The Royal Society of Chemistry 

Полные тексты статей журналов Королевского химического общества (Великобритания) и 

базы данных. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес: 

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp 

Российская научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru) 

Электронные версии журналов российских и зарубежных научных издательств. Доступ по 

IP-адресам РХТУ. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

− видеолекции проф. Соловьёва С.Н., проф. Кузнецова В.В.; 

− компьютерные презентации лекций; 

− электронный лабораторный журнал; 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины; 

−  банк тестовых заданий для самоконтроля освоения дисциплины; 

− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины; 

− YouTube-канал кафедры общей и неорганической химии – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/channel/UCBCWlQ4yXL5PFScSIHS-fQg (дата обращения: 

15.04.2022). 

Средства обеспечения освоения дисциплины доступны на учебном портале 

moodle.muctr.ru. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

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

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2022 составляет 1719785 экз.  

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

http://www.science.com/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.elibrary.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBCWlQ4yXL5PFScSIHS-fQg
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Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Общая и 

неорганическая химия» проводятся в форме лекций, практических занятий, лабораторных 

работ и самостоятельной работы студента. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:  

Лекционная учебная аудитория, оборудованная средствами демонстрации и 

учебной мебелью.  

Оборудованная лаборатория: аквадистилляторы ДЭ-10 ЭМО; аквадистиллятор АЭ-

25 ООО «Ливам ПФ», рН-метры с автоматической и ручной компенсацией температуры 

ИПЛ 301, pH-метр-милливольтметр pH-420; стандарт-титр рН метрия общая ООО 

«ХИМТИТРЫ», лабораторные электронные весы: весы Citizen Scale CY-223, весы Citizen 

Scale CY-124C, весы электронные аналитические МВ-210А, весы аналитические AND HR-

100AG, весы OHAUS V11Р15, весы Citizen Scale CY-1202, весы лабораторные ВЛТЭ-

510С, весы порционные AND HT-500 (500г, 0,1г, внешняя калибровка), весы Citizen Scale 

CY-224; колбонагреватель КН-500 Stegler, мешалка магнитная STEGLER HS с 

подогревом, спектрофотометр однолучевого СФ-104 с разделением светового потока 

сканирующий, спектрофотометр однолучевой СФ-102 с разделением светового потока 

ионометр И-510, шкафы сушильные ШС-40-ПЗ; шкаф сушильный (тип 2) ШС-40-02 СПУ 

мод. 2204,  шкаф сушильный (тип 1) ШС-20-02 СПУ мод. 2202, шкаф сушильный (тип 3) 

ШС-80-02 СПУ мод. 2208 жидкостной циркуляционный термостат ВТ10-1 

(+20…+100 оС), термостат жидкостной LOIP LT 124a; ВТ3-1 (+20…+100 оС); ВТ5-1 

(+20…+100 оС) жидкостной циркуляционный термостат, 5 л.; электрическая плита IRIT 

IR-8004 IRIT; столик подъемный лабораторный металлический (тип 1) НВ-150 Stegler, 

сушилка для пробирок (тип 1) 0362А (полипропилен) Stegler, сушилка для пробирок (тип 

2) 0362В (полипропилен) Stegler. 

Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет.  

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, комплект 

наглядных материалов. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, ноутбук, принтер и программные средства; проектор и 

экран; копировальный аппарат; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки и 

справочные материалы доступны на учебном портале moodle.muctr.ru. 
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11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество лицензий Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1. Micosoft Office 

Standard 2013 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

нет ограничений бессрочно 

2. Неисключительная 

лицензия на 

использование 

WINHOME 10 

Russian OLV NL 

Each 

AcademicEdition  

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

нет ограничений 

 

бессрочно 

3. Неисключительная 

лицензия на 

использование 

O365ProPlusOpenF

clty ShrdSvr ALNG 

SubsVL OLV E 

1Mth Acdmc AP 

AddOn toOPP 

Приложения в 

составе подписки: 

Outlook 

OneDrive 

Word 

Excel 

PowerPoint 

Microsoft Teams 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

657 лицензий для 

профессорско-

преподавательского состава 

ВУЗа. 

Соглашение Microsoft OVS-ES 

№ V6775907 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённу

ю версию 

продукта) 

4. Неисключительная 

лицензия на 

использование 

O365ProPlusOpenSt

udents ShrdSvr 

ALNG SubsVL 

OLV NL 1Mth 

Acdmc Stdnt 

STUUseBnft 

Приложения в 

составе подписки: 

Outlook 

OneDrive 

Word 

Excel 

PowerPoint 

Microsoft Teams 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

26280 лицензий для студентов 

ВУЗа. 

Соглашение Microsoft OVS-ES 

№ V6775907 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённу

ю версию 

продукта) 
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№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество лицензий Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

5. Неисключительная 

лицензия на 

использование 

Kaspersky Endpoint 

Security для 

бизнеса – 

Стандартный 

Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 

year Educational 

License 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

1600 лицензий для активации 

на рабочих станциях и 

серверах 

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённу

ю версию 

продукта) 

6. Неисключительная 

лицензия на 

использование 

Kaspersky Security 

для виртуальных и 

облачных сред, 

Server Russian 

Edition. 20-24 

VirtualServer 1 year 

Educational License 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

20 лицензий для виртуальных 

и облачных сред 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённу

ю версию 

продукта) 

7. Неисключительная 

лицензия на 

использование 

Kaspersky Security 

для почтовых 

серверов Russian 

Edition. 1500-2499 

MailAddress 1 year 

Educational License 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

2000 лицензий для почтовых 

серверов  

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённу

ю версию 

продукта) 

 

 

12.  ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 
 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1. 

Принципы 

химии 

Знает: 

– электронное строение атомов и молекул; 

– основы теории химической связи в 

соединениях разных типов, строение вещества в 

конденсированном состоянии; 

– основные закономерности протекания 

химических процессов и характеристики 

равновесного состояния; 

– методы описания химических равновесий в 

Оценка за 

индивидуальное 

домашнее задание 

(1 семестр) 

Оценка за 

лабораторные 

работы 
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растворах электролитов, 

– строение и свойства координационных 

соединений;  

Умеет: 

– выполнять основные химические операции, 

определять термодинамические характеристики 

химических реакций и равновесные 

концентрации веществ; 

– использовать основные химические законы, 

термодинамические справочные данные для 

решения профессиональных задач; 

– прогнозировать влияние различных факторов 

на равновесие в химических реакциях; 

 Владеет:  

– теоретическими методами описания строения и 

свойств простых и сложных веществ на основе 

электронного строения их атомов и положения в 

периодической системе химических элементов; 

– основными навыками работы в химической 

лаборатории; 

– экспериментальными методами определения 

некоторых физико-химических свойств 

неорганических соединений. 

(1 семестр) 

Оценка за три 

контрольные 

работы 

(1 семестр) 

Оценка за экзамен 

(1 семестр) 

  

Раздел 2. 

Неорганическая 

химия 

Знает: 

– электронное строение атомов и молекул; 

– основы теории химической связи в 

соединениях разных типов, строение вещества в 

конденсированном состоянии; 

– основные закономерности протекания 

химических процессов и характеристики 

равновесного состояния; 

– методы описания химических равновесий в 

растворах электролитов, 

– строение и свойства координационных 

соединений;  

– получение, химические свойства простых и 

сложных неорганических веществ; 

Умеет: 

– выполнять основные химические операции, 

определять термодинамические характеристики 

химических реакций и равновесные 

концентрации веществ; 

– использовать основные химические законы, 

термодинамические справочные данные для 

решения профессиональных задач; 

– выполнять основные химические операции, 

определять термодинамические характеристики 

химических реакций и равновесные 

концентрации веществ; 

Владеет:  

– теоретическими методами описания строения 

и свойств простых и сложных веществ на основе 

Оценка за 

индивидуальное 

домашнее задание 

(2 семестр) 

Оценка за 

лабораторные 

работы 

(2 семестр) 

Оценка за три 

контрольные 

работы 

(2 семестр) 

Оценка за экзамен 

(2 семестр) 
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электронного строения их атомов и положения в 

периодической системе химических элементов; 

– основными навыками работы в химической 

лаборатории; 

– экспериментальными методами определения 

некоторых физико-химических свойств 

неорганических соединений. 

 

 13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

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

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (ФГОС ВО), рекомендациями 

Методической комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой 

физики РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение курса в течение 

двух семестров. 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части обязательных дисциплин учебного 

плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку в рамках школьной программы по физике и математике. 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний по основным разделам 

физики и умению применять их в других естественнонаучных дисциплинах. 

 

Задачи дисциплины - решения которых обеспечивает достижение цели, - 

формирование представлений об основных физических законах природы и методах 

теоретических исследований различных физических явлений, а также получение 

представления о современных экспериментальных методах исследования. 

Дисциплина «Физика» преподается во втором и третьем семестрах. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 



Естественно-

научная 

подготовка 

ОПК-2. Способен 

использовать 

математические, 

физические, физико-

химические, химические 

методы для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.4. Знает физические основы 

механики, физики колебаний и волн, 

электричества и магнетизма, 

электродинамики, статистической 

физики и термодинамики, квантовой 

физики. 

ОПК-2.7. Умеет решать типовые 

задачи, связанные с основными 

разделами физики, использовать 

физические законы при анализе и 

решении проблем профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.11. Владеет методами 

проведения физических измерений, 

методами корректной оценки 

погрешностей при проведении 

физического эксперимента. 

   

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

- физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, 

электродинамики, статистической физики и термодинамики, квантовой физики; смысл 

фундаментальных физических законов, принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости; связь широкого круга физических явлений с фундаментальными 

принципами и законами физики; основные методы решения задач по описанию физических 

явлений; методы обработки результатов физического эксперимента. 

Уметь:  

- применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования при решении 

профессиональных задач; проводить расчёты, осуществлять анализ и на основе этого делать 

обоснованные выводы; анализировать результаты наблюдений и экспериментов с 

применением основных законов и принципов физики; определять характер физических 

процессов по комплексу экспериментальной информации при помощи графиков, таблиц и 

уравнений; представлять обработанную экспериментальную и теоретическую информацию 

в устной и письменной форме, в том числе с использованием современных компьютерных 

технологий  

Владеть:  

- навыками работы с широким кругом физических приборов и оборудования; навыками 

обоснования своих суждений и выбора метода исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

2 3 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 9 324 4 144 5 180 

Контактная работа – аудиторные 

занятия: 
3.6 128 1.35 48 2.25 80 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 
- - - - - - 

Лекции  1.35 48 0.45 16 0.9 32 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Практические занятия (ПЗ) 1.35 48 0.45 16 0.9 32 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Лабораторные работы (ЛР) 0.9 32 0.45 16 0.45 16 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Самостоятельная работа 3.4 124 1.6 60 1.8 64 

Контактная самостоятельная работа 

3.4 

0,8 

1.6 

0,4 

1.8 

0,4 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
123,2 59,6 63,6 

Виды контроля:  

Зачет с оценкой - - - - - - 

Экзамен 2 72 1 36 1 36 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 2 
0.8 

1 
0.4 

1 
0.4 

Подготовка к экзамену. 71.2 35.6 35.6 

Вид итогового контроля:    Экзамен Экзамен 

 

 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

2 3 

ЗЕ 
Астр. 

ч. 
ЗЕ 

Астр. 

ч. 
ЗЕ 

Астр. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 9 243 4 108 5 135 

Контактная работа – аудиторные 

занятия: 
3.6 96 1.35 36 2.25 60 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 
- - - - - - 

Лекции  1.35 36 0.45 12 0.9 24 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Практические занятия (ПЗ) 1.35 36 0.45 12 0.9 24 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Лабораторные работы (ЛР) 0.9 24 0.45 12 0.45 12 



в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Самостоятельная работа 3.4 93 1.6 45 1.8 48 

Контактная самостоятельная работа 

3.4 

0,6 

1.6 

0,3 

1.8 

0,3 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
92,4 44,7 47,7 

Виды контроля:  

Зачет с оценкой - - - - - - 

Экзамен 2 54 1 27 1 27 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 2 
0.6 

1 
0.3 

1 
0.3 

Подготовка к экзамену. 53.4 26.7 26.7 

Вид итогового контроля:    Экзамен Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

 

      Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Лек-

ции 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Прак. 

Зан. 

в т.ч. в 

форме пр. 

подг. (при 

наличии) 

Лаб. 

рабо-

ты 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Сам. 

работа 

1 
Раздел 1. Физические основы 

механики. 

49 - 8 - 8 - 8 - 25 

1.1 

Предмет кинематики. Перемещение, 

скорость, ускорение. Кинематические 

характеристики вращательного 

движения. 

13 - 2 - 2 - 2 - 7 

1.2 

Законы Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Движение тела переменной массы. 

Уравнения Мещерского. Формула 

Циолковского. 

12 - 2 - 2 - 2 - 6 

1.3 

Упругий и неупругий удары шаров. 

Момент инерции материальной точки и 

твердого тела. 

12 - 2 - 2 - 2 - 6 

1.4 

Кинематика гармонических колебаний. 

Дифференциальное уравнение 

гармонических колебаний. Понятие о 

затухающих и вынужденных 

колебаниях. Волновое движение. 

Волны продольные и поперечные. 

12 - 2 - 2 - 2 - 6 

2 
Раздел 2. Основы молекулярной 

физики. 

45 - 6 - 6 - 6 - 27 



2.1 

Элементы термодинамики и 

физической кинетики. Идеальный газ. 

Распределение Больцмана и его 

общефизический смысл. Реальный газ. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

15 - 2 - 2 - 2 - 9 

2.2 

Термодинамический метод в физике. 

Равновесные состояния. Начала 

термодинамики. Циклы. Энтропия и ее 

статистическое толкование. 

15 - 2 - 2 - 2 - 9 

2.3 

Явление переноса. Диффузия. Закон 

Фика. Теплопроводность. Закон Фурье. 

Внутреннее трение (вязкость). Закон 

Ньютона. 

15 - 2 - 2 - 2 - 9 

3 
Раздел 3. Электростатика и 

постоянный электрический ток 

14 - 2 - 2 - 2 - 8 

3.1 

Закон Кулона. Теорема 

Остроградского-Гаусса. Диполь. 

Диэлектрики в электростатическом 

поле. 

14 - 2 - 2 - 2 - 8 

4 Раздел 4. Электромагнетизм. 38 - 8 - 10 - 4 - 16 

4.1 
Закон Ампера. Закон Био-Савара-

Лапласа. Сила Лоренца 

20 - 4 - 6 - 2 - 8 

4.2 
Магнетики. Электромагнитная 

индукция. Уравнение Максвелла. 

18 - 4 - 4 - 2 - 8 

5 Раздел 5. Оптика. 48 - 12 - 6 - 6 - 24 

5.1 
Интерференция волн. Дифракция волн. 

Поляризация волн. 

16 - 4 - 2 - 2 - 8 

5.2 

Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. 

Гипотеза Планка. Квантовое 

объяснение теплового излучения. 

Эффект Комптона. 

16 - 4 - 2 - 2 - 8 

5.3 
Ядерная модель атома. Постулаты 

Бора. Атом водорода по Бору 

16 - 4 - 2 - 2 - 8 



6 
Раздел 6. Элементы квантовой 

физики 

58 - 12 - 16 - 6 - 24 

6.1 

Гипотеза де Бройля. Волновое 

уравнение Шредингера для 

стационарных состояний. Опыты 

Штерна-Герлаха. 

18 - 4 - 4 - 2 - 8 

6.2 

Многоэлектронный атом. Эффект 

Зеемана. Принцип Паули. Квантовые 

статистические распределения Бозе-

Эйнштейна и Ферми-Дирака. Фононы. 

Законы Дебая и Эйнштейна. 

22 - 4 - 8 - 2 - 8 

6.3 

Характеристики ядра: заряд, масса, 

энергия связи нуклонов. Ядерные 

реакции. Фундаментальные 

взаимодействия и основные классы 

элементарных частиц. 

18 - 4 - 4 - 2 - 8 

 ИТОГО 252         

 Экзамен 72         

 ИТОГО 324         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Физические основы механики. 

1.1. Содержание подраздела:  

Предмет физики. Методы физического исследования: опыт, гипотеза, эксперимент, теория. 

Предмет кинематики. Перемещение, скорость, ускорение. Кинематические характеристики 

вращательного движения. 

1.2. Содержание подраздела:  

Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Движение тела 

переменной массы. Уравнения Мещерского. Формула Циолковского. 

1.3. Содержание подраздела:  

Упругий и неупругий удары шаров. Момент инерции материальной точки и твердого тела. 

1.4. Содержание подраздела:  

Кинематика гармонических колебаний. Дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний. Понятие о затухающих и вынужденных колебаниях. Волновое движение. 

Волны продольные и поперечные. 

Раздел 2. Основы молекулярной физики. 

2.1. Содержание подраздела:  

Элементы термодинамики и физической кинетики. Идеальный газ. Распределение 

Больцмана и его общефизический смысл. Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

2.2. Содержание подраздела:  

Термодинамический метод в физике. Равновесные состояния. Начала термодинамики. 

Циклы. Энтропия и ее статистическое толкование. 

2.3. Содержание подраздела:  

Явление переноса. Диффузия. Закон Фика. Теплопроводность. Закон Фурье. Внутреннее 

трение (вязкость). Закон Ньютона. 

Раздел 3. Электростатика и постоянный электрический ток. 

3.1. Содержание подраздела:  

Закон Кулона. Теорема Остроградского-Гаусса. Диполь. Диэлектрики в 

электростатическом поле 

Раздел 4. Электромагнетизм. 

4.1. Содержание подраздела:  

Закон Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа. Сила Лоренца. 

4.2. Содержание подраздела:  

Магнетики. Электромагнитная индукция. Уравнение Максвелла.  

Раздел 5. Оптика. 

5.1. Содержание подраздела:  

Интерференция волн. Дифракция волн. Поляризация волн. 

5.2. Содержание подраздела: 

 Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Гипотеза Планка. Квантовое объяснение теплового 

излучения. Эффект Комптона. 

5.3. Содержание подраздела:  

Ядерная модель атома. Постулаты Бора. Атом водорода по Бору. 

Раздел 6. Элементы квантовой физики. 

6.1. Содержание подраздела:  

Гипотеза де Бройля. Волновое уравнение Шредингера для стационарных состояний. Опыты 

Штерна-Герлаха. 

6.2. Содержание подраздела:  

Многоэлектронный атом. Эффект Зеемана. Принцип Паули. Квантовые статистические 

распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Фононы. Законы Дебая и Эйнштейна.  

 

 



 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

Раздел 

5 

Раздел 

6 
 Знать: (перечень из п.2)       

1 
− физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, 

электродинамики, статистической физики и термодинамики, квантовой физики; 
+ + + + + + 

2 
− смысл фундаментальных физических законов, принципов и постулатов; их 

формулировки и границы применимости; 
+ + + + + + 

3 
− связь широкого круга физических явлений с фундаментальными принципами и 

законами физики; 
+ + + + + + 

4 − основные методы решения задач по описанию физических явлений; + + + + + + 

5 − методы обработки результатов физического эксперимента. + + + + + + 
 Уметь: (перечень из п.2)       

6 
− применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования при 

решении профессиональных задач; 
+ + + + + + 

7 
− проводить расчёты, осуществлять анализ и на основе этого делать обоснованные 

выводы; 
+ + + + + + 

8 
− анализировать результаты наблюдений и экспериментов с применением основных 

законов и принципов физики; 
+ + + + + + 

9 
− определять характер физических процессов по комплексу экспериментальной 

информации при помощи графиков, таблиц и уравнений; 
+ + + + + + 

10 
− представлять обработанную экспериментальную и теоретическую информацию в 

устной и письменной форме, в том числе с использованием современных компьютерных 

технологий. 

+ + + + + + 

 Владеть: (перечень из п.2)       

11 − навыками работы с широким кругом физических приборов и оборудования; + + + + + + 

12 − навыками обоснования своих суждений и выбора метода исследования. + + + + + + 



В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие (какие) компетенции и индикаторы их достижения: 

(перечень из п.2) 

 Код и наименование ОПК 

(перечень из п.2) 

Код и наименование индикатора достижения ОПК (перечень 

из п.2) 
     

 

13 
ОПК-2. Способен 

использовать 

математические, 

физические, физико-

химические, химические 

методы для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

− ОПК-2.4. Знает физические основы механики, физики 

колебаний и волн, электричества и магнетизма, 

электродинамики, статистической физики и 

термодинамики, квантовой физики. 

+ + + + + + 

14 

− ОПК-2.7. Умеет решать типовые задачи, связанные с 

основными разделами физики, использовать физические 

законы при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности. 

+ + + + + + 

15 

− ОПК-2.11. Владеет методами проведения физических 

измерений, методами корректной оценки погрешностей 

при проведении физического эксперимента. 
+ + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1 Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 

Некоторые сведения о системах единиц. Порядок решения 

физических задач. Кинематика. Векторная и координатная 

формы описания движения материальной точки. 

Кинематические уравнения движения. Криволинейное 

движение. Нормальное и тангенциальное ускорения. 

Кинематические характеристики вращательного движения. 

2 

2 1 

Динамика. Второй закон Ньютона. Движение тела под 

действием временной силы. Движение тела переменной 

массы. Закон сохранения импульса. Неупругое и упругое 

столкновение шаров. Закон всемирного тяготения. Закон 

Гука. Силы трения.  Работа постоянной и переменной силы. 

Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения 

энергии в механике. 

2 

3 1 

Динамика вращательного движения. Основной закон 

динамики вращательного движения. Момент инерции. 

Теорема Штейнера. Закон сохранения импульса. 

Кинетическая энергия тела, вращающегося вокруг 

неподвижной оси. 

2 

4 1 

Кинематика гармонических колебаний. Динамика 

гармонических колебаний. Физический маятник. Затухающие 

и вынужденные колебания. 

2 

5 2 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории для 

идеального газа. Распределения Больцмана. Барометрическая 

формула. Распределение Максвелла.   

2 

6 2 

Первое начало термодинамики и применение его к 

изопроцессам. Теплоемкость идеального газа. Адиабатный 

процесс. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. 

Энтропия. 

2 

7 2 

Явление переноса. Диффузия. Теплопроводность. Вязкость. 

Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическое 

состояние вещества. Идеальная жидкость. Уравнение 

неразрывности. Закон Бернулли. Формула Торричелли. 

2 

8 3 

Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона. 

Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электростатических полей. Связь 

потенциала с напряженностью. Теорема Остроградского-

Гаусса и применение ее к расчету электрических полей, 

обладающих симметрией. 

2 

9 4 

Магнитное поле и его характеристики. Применение закона 

Био-Савара-Лапласа и теоремы о циркуляции к расчету 

магнитных полей. 

2 

10 4 
Закон Ампера. Магнитный момент контура с током. Контур с 

током в магнитном поле. 
2 

11 4 
Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном 

поле. 
2 



12 4 

Магнитный поток. Работа сил магнитного поля. Закон 

электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. 

2 

13 5 Интерференция света. Интерференция в тонких пленках. 

Кольца Ньютона. Интерферометры. 

2 

14 5 2 

15 5 Дифракция света. Метод зон Френеля. Дифракция 

Фраунгофера от одной щели. Дифракционная решетка. 

2 

16 5 2 

17 5 
Поляризация света. Закон Брюстера. Закон Малюса. 

2 

18 5 2 

19 6 

Тепловое излучение. Спектральные характеристики 

теплового излучения. Закон Стефана-Больцмана. Закон 

смещения Вина. Распределение энергии в спектре излучения 

абсолютно черного тела. 

2 

20 6 

Внешний фотоэффект. Эффект Комптона. Тормозное 

излучение. Атом водорода по Бору. Волновые свойства 

частиц. Дифракция электронов. Соотношения 

неопределенностей. 

2 

21 6 

Микрочастица в бесконечно глубокой, прямоугольной 

потенциальной яме. Потенциальная ступень. Потенциальный 

барьер. 

2 

22 6 

Многоэлектронный атом. Векторная модель атома. Атомный 

терм. Мультиплетность. Магнитный момент атома. 

Магнитный момент атома. Атом в магнитном поле. Опыты 

Штерна-Герлаха. 

2 

23 6 
Распределение Ферми-Дирака. Вырожденный электронный 

газ в кристаллах. Энергия Ферми. Температура Ферми. 
2 

24 6 

Квантовая теория теплоемкости твердых тел по Эйнштейну и 

Дебаю. Характеристические температуры. Предельный закон 

Дебая. Фононы. Элементы ядерной физики. Дозиметрия. 

2 

 

 

6.2 Лабораторные занятия. 

 Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 

изучаемого в дисциплине «Физика», а также дает знания о методиках проведения 

экспериментальных исследовательских работ и их анализе, а также осуществления расчета 

статистических характеристик с целью определения погрешностей проведенных 

экспериментов. 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 

составляет 32 балла (максимально по 4 балла за каждую работу). Количество работ и баллов 

за каждую работу может быть изменено в зависимости от их трудоемкости. 

 

Примеры лабораторных работ и модули, которые они охватывают 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1  
1 Определение времени соударения шаров и величины коэффициентов 

восстановления скорости и энергии. 

4 

2  
1 Проверка закона сохранения импульса   при упругом и неупругом ударе 

двух шаров. 

4 

3  
1 Определение момента инерции тела, движущегося по наклонной 

плоскости. 

4 

4  1 Изучение динамики вращательного движения. Маятник Обербека. 4 



5  
1 Определение ускорения свободного падения с помощью оборотного 

маятника. 

4 

6  1 Определение линейных размеров объёма, массы, плотности тела. 4 

7  
1 Проверка основного закона динамики вращательного движения 

твёрдого тела. 

4 

8  1 Измерение механики косого и прямого удара (компьютерная модель). 4 

9  1 Маятник Максвелла. (реальная модель) 4 

10  1 Маятник Максвелла. (компьютерная модель). 4 

11  1 Физический маятник. 4 

12  1 Метод крутильных колебаний. 4 

13  
2 Построение функции распределения случайной величины по 

результатам эксперимента. 

4 

14  
2 Определение показателя адиабаты методом измерения скорости звука 

(компьютерная модель). 

4 

15  2 Изучение вязкости среды. 4 

16  2 Измерение коэффициента вязкости воздуха (компьютерная модель). 4 

17  
2 Измерение коэффициента вязкости воздуха и эффективного диаметра 

молекулы газа капиллярным способом. 

4 

18  2 Определение вязкости жидкости методом Стокса. 4 

19  
3 Исследование электростатического поля методом электролитической 

ванны. 

4 

20  
3 Определение ёмкости конденсатора методом баллистического 

гальванометра. 

4 

21  3 Исследование электростатического поля точечных зарядов. 4 

22  3 Исследование электростатического поля. 4 

23  3 Электрическое поле точечных зарядов. 4 

24  
3 Теорема Остроградского – Гаусса для электростатического поля в 

вакууме. 

4 

25  4 Магнитное поле Земли. 4 

26  3; 4 Удельное заряд электрона. Магнитная фокусировка. 4 

27  4 Магнитное поле. 4 

28  5 Интерференция света. Опыт Юнга.   4 

29  5 Дифракция света на одиночной щели и дифракционной решётке. 4 

30  5 Опыт Юнга. 4 

31  5 Опыт Ньютона. 4 

32  6 Изучение законов теплового излучения. Яркостный пирометр. 4 

33  6 Фотоэффект. 4 

34  6 Внешний фотоэффект 4 

 

 

7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

– ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

– посещение отраслевых выставок и семинаров; 

– участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике курса; 

– подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  



– подготовку к сдаче экзамена (2 и 3 семестр) и лабораторного практикума (2 и 3 семестр) 

по курсу. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

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

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

 

8 ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 24 балла за семестр), лабораторного практикума 

(максимальная оценка 16 баллов за семестр) и итогового контроля в форме экзамена 

(максимальная оценка 40 баллов).  

 

8.1 Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 

Реферативно-аналитическая работа по дисциплине не предусмотрена. 

 

8.2 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольные работы. Максимальная 

оценка за контрольную работу 1 и 2 (2 семестр) составляет по 12 баллов за каждую. 

Максимальная оценка за контрольные работы 3 и 4 (3 семестр) составляет 24 баллов, по 12 

баллов за каждую работу.  

 

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа содержит 

2 задачи, по 6 баллов за вопрос.  

 

Вопрос 1.1. 

1. Однородный стержень массой 0,1 кг может свободно вращаться относительно 

горизонтальной оси, проходящей через точку О, расположенной на расстоянии одной трети 

от верхнего конца стержня. В нижнюю точку стержня попадает горизонтально летящий 

шарик и прилипает к стержню. Скорость шарика 10 м/с, его масса 2 г. Определить 

линейную скорость точки, принадлежащей верхнему концу стержня в начальный момент 

времени. 

2. Определить период гармонических колебаний физического маятника, состоящего 

из двух шариков массами 5 кг и 10 кг, закрепленных на его концах. Горизонтальная ось 

проходит через точку на стержне, отстающую от его верхнего конца на одну четверть. 

Шарики можно считать материальными точками. 

3. Определить циклическую частоту гармонических колебаний физического 

маятника, состоящего из однородного плоского диска. Масса стержня 1 кг, масса диска 2 

кг. Горизонтальная ось проходит через точку соединения стержня и диска перпендикулярно 

плоскости диска. 

4. Определить момент инерции тонкого однородного стержня длиной 30 см и массой 

100 г относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через: 1) его конец; 2) 

его середину; 3) точку, отстоящую от конца стержня на 1/3 его длины. 

5. Тело брошено под некоторым углом к горизонту. Найти этот угол, если 

горизонтальная дальность полета в 4 раза больше максимальной высоты траектории. 



6. Шар массой 10 кг, движущийся со скоростью 4 м/с, сталкивается с шаром массой 

4 кг, скорость которого равна 12 м/с. Считая удар прямым, неупругим, найти скорость 

шаров после удара в двух случаях: 1) малый шар нагоняет большой шар, движущийся в том 

же направлении; 2) шары движутся навстречу друг другу. 

7. Снаряд массой 10 кг обладал скорость 200 м/с в верхней точке траектории. В этой 

точке от разорвался на две части. Меньшая массой 3 кг получила скорость 400 м/с в 

прежнем направлении. Найти скорость второй, большей части после разрыва. 

8. Определить частоту гармонических колебаний физического маятника, состоящего 

из невесомого стержня длины 0,2 м и двух шариков массами 30 г и 50 г, укрепленных на 

концах стержня. Горизонтальная ось проходит через середину стержня. Шарики можно 

рассматривать как материальные точки. 

9. Однородный диск массой 1 кг может свободно вращаться вокруг горизонтальной 

оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его центр. В точку на 

образующей диска попадает горизонтально летящий со скоростью 10 м/с шарик прилипает 

к его поверхности. Масса шарика 5 г. Определить угловую скорость вращения диска в 

начальный момент времени. Радиус диска 20 см. 

Вопрос 1.2. 

1. Шар массой m=10 кг, движущийся со скоростью v1=4 м/с, сталкивается с шаром 

массой m=4 кг, скорость v2 которого равна 12 м/с. Считая удар прямым, неупругим, найти 

скорость и шаров после удара в случае, когда шары движутся навстречу друг другу. 

2. В лодке массой m1=240 кг стоит человек массой m2=60 кг. Лодка плывет со 

скоростью v1=2 м/с. Человек прыгает с лодки в горизонтальном направлении со скоростью 

v=4 м/с (относительно лодки). Найти скорость и движения лодки после прыжка человека в 

случае, когда человек прыгает вперед по движению лодки.  

3. В лодке массой m1=240 кг стоит человек массой m2=60 кг. Лодка плывет со 

скоростью v1=2 м/с. Человек прыгает с лодки в горизонтальном направлении со скоростью 

v=4 м/с (относительно лодки). Найти скорость и движения лодки после прыжка человека в 

случае, когда человек прыгает в сторону, противоположную движению лодки. 

4. На железнодорожной платформе установлено орудие. Масса платформы с орудием 

M=15 т. Орудие стреляет вверх под углом 60° к горизонту в направлении пути. С какой 

скоростью покатится платформа вследствие отдачи, если масса снаряда m=20 кг и он 

вылетает со скоростью 600 м/с? 

5. Снаряд массой m=10 кг обладал скоростью v=200 м/с в верхней точке траектории. В 

этой точке он разорвался на две части. Меньшая массой m1=3 кг получила скорость u1=400 

м/с в прежнем направлении. Найти скорость u2 второй, большей части после разрыва. 

6. Под действием постоянной силы F вагонетка прошла путь 5 м и приобрела скорость 

v=2 м/с. Определить работу А силы, если масса m вагонетки равна 400 кг и коэффициент 

трения 0,01. 

7. Вычислить работу А, совершаемую при равноускоренном подъеме груза массой 

m=100 кг на высоту h=4 м за время t=2 с. 

8. Найти работу А подъема груза по наклонной плоскости длиной 2 м, если масса m 

груза равна 100 кг, угол наклона φ=30°, коэффициент трения 0,1 и груз движется с 

ускорением a=1 м/с2. 

9. Для сжатия пружины на 1 см нужно приложить силу F=10 Н. Какую работу А нужно 

совершить, чтобы сжать пружину на 10 см, если сила пропорциональна сжатию? 

10. Пружина жесткостью k=10 кН/м сжата силой F=200 Н. Определить работу А 

внешней силы, дополнительно сжимающей эту пружину еще на x=1 см. 

11. Пружина жесткостью k=1 кН/м была сжата на 4 см. Какую нужно совершить работу 

A, чтобы сжатие пружины увеличить до 18 см? 

12. Гиря, положенная на верхний конец спиральной пружины, поставленной на 

подставке, сжимает ее на x=2 мм. На сколько сожмет пружину та же гиря, упавшая на конец 

пружины с высотой h=5 см? 



13. Камень брошен вверх под углом 60° к плоскости горизонта. Кинетическая энергия 

камня в начальный момент времени равна 20 Дж. Определить кинетическую Т и 

потенциальную П энергии камня в высшей точке его траектории. Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

14. С какой наименьшей высоты h должен начать скатываться акробат на велосипеде (не 

работая ногами), чтобы проехать по дорожке, имеющей форму «мертвой петли» радиусом 

R=4 м, и не оторваться от дорожки в верхней точке петли? Трением пренебречь. 

15. Молекула распадается на два атома. Масса одного из атомов в п=3 раза больше, чем 

другого. Пренебрегая начальной кинетической энергий и импульсом молекулы, определить 

кинетические энергии и атомов, если их суммарная кинетическая энергия T=0,032 нДж. 

16. Пуля массой m=10 г, летевшая со скоростью v=600 м/с, попала в баллистический 

маятник массой M=5 кг и застряла в нем. На какую высоту h, откачнувшись после удара, 

поднялся маятник? 

17. Уравнение колебаний точки имеет вид x = A cos[w(t+τ)], где w=π 1/с,  τ =0,2 с. 

Определить период Т и начальную фазу колебаний. 

18. Определить период, частоту и начальную фазу колебаний, заданных уравнением x = 

A sin[w(t+τ)], где w=2,5π c^(-1), τ=0,4 с 

19. Определить максимальные значения скорости и ускорения точки, совершающей 

гармонические колебания с амплитудой А=3 см и угловой частотой w=π⁄(2 с^(-1) ). 

20. Точка совершает колебания по закону x = Acos(wt), где А =5 см; w = 2 c-1 . 

Определить ускорение точки в момент времени, когда ее скорость 8 см/с. 

21. Точка совершает гармонические колебания. Наибольшее смещение точки равно 10 

см, наибольшая скорость 20 см/с. Найти угловую частоту w колебаний и максимальное 

ускорение точки. 

22. Максимальная скорость точки, совершающей гармонические колебания, равна 

10см/с, максимальное ускорение = 100 см/с2. Найти угловую частоту w колебаний, их 

период Т и амплитуду А. Написать уравнение колебаний, приняв начальную фазу равной 

нулю. 

23. Материальная точка массой 50 г совершает колебания, уравнение которых имеет вид 

х=А cos(wt), где А = 10 см, w=5 с-1. Найти силу F, действующую на точку в момент, когда 

фаза wt=π/3. 

24. Грузик массой m=250 г, подвешенный к пружине, колеблется по вертикали с 

периодом Т=1 с. Определить жесткость k пружины. 

25. К спиральной пружине подвесили грузик, в результате чего пружина растянулась на 

x=9 см. Каков будет период T колебаний грузика, если его немного оттянуть вниз и затем 

отпустить? 

26. К спиральной пружине подвесили грузик, в результате чего пружина растянулась на 

x=9 см. Каков будет период T колебаний грузика, если его немного оттянуть вниз и затем 

отпустить? 

27. Найти отношение длин двух математических маятников, если отношение периодов 

их колебаний равно 1,5. 

28. Точка совершает гармонические колебания. Наибольшее смещение точки равно 10 

см, наибольшая скорость 20 см/с. Найти угловую частоту w колебаний и максимальное 

ускорение точки. 

 

 

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа содержит 

2 задачи, по 6 баллов максимум за каждую. 

Вопрос 2.1. 

1.  Определить вероятность того, что скорость данной молекулы идеального газа 

отличается от значения наиболее вероятной скорости не более, чем на 2%. На графике 



распределения скорости заштриховать площадь, соответствующему найденному значению 

вероятности. 

2. Определить вероятность того, что скорость данной молекулы идеального газа 

отличается от значения 1/3 наиболее вероятной скорости не более, чем на 2 %. 

3. Определить вероятность того, что скорость данной молекулы лежит в интервале 

значений от 0 до 0,02 средней квадратичной скорости. На графике распределения 

вероятности скорости заштриховать площадь, соответствующему найденному значению 

вероятности. 

4. Определить долю молекул идеального газа, кинетические энергии которых лежат в 

интервале значений от 0 до 0,02 кТ. На графике распределения вероятности энергии 

заштриховать площадь, соответствующую найденному значению доли молекул. 

5. Определить вероятность того, что скорость данной молекулы идеального газа 

отличается от значения 0,5 наиболее вероятной скорости не более, чем на 1 %. 

6. Найти среднее значение энергии молекулы массой m при значении температуры Т. 

7. На какой высоте над поверхностью Земли атмосферное давление вдвое меньше, чем 

на ее поверхности? Считать, что температура Т воздуха равна 290 К и не изменяется с 

высотой. 

8. Газ, занимавший объем 12 л под давлением 100 кПа, был изобарно нагрет от 

температуры 300 К до 400 К. Определить работу А расширения газа. 

9. Гелий массой 1 г был нагрет на 100 К при постоянном давлении р. Определить: 1) 

количество теплоты, переданное газу; 2) работу расширения; 3) приращение внутренней 

энергии газа. 

10. Азот массой 5 кг, нагретый на 150 К, сохранил неизменный объем. Найти: 1) 

количество теплоты, сообщенное газу; 2) изменение внутренней энергии; 3) совершенную 

газом работу. 

11. Водород массой 4 г был нагрет на 10 К при постоянном давлении. Определить работу 

А расширения газа. 

12. Барометр в кабинете летящего вертолета показывает давление 90 кПа. На какой 

высоте вертолет, если на взлетной площадке барометр показывал давление 100 кПа? 

Считать, что температура воздуха равна 290 К и не изменяется с высотой. 

Вопрос 2.2. 

1. В сосуде вместимостью V=20 л находится газ количеством вещества v=l,5 кмоль. 

Определить концентрацию n молекул в сосуде. 

2. Водород массой m=4 г был нагрет на ΔT=10 К при постоянном давлении. 

Определить работу A расширения газа. 

3. В сосуде вместимостью V находится кислород, концентрация молекул n. Определить 

массу m газа. 

4. При изотермическом расширении кислорода, содержавшего количество вещества 

ν=l моль и имевшего температуру T=300 К, газу было передано количество теплоты Q=2 

кДж. Во сколько раз увеличился объем газа? 

5. В двух одинаковых по вместимости сосудах находятся разные газы: в первом — 

водород, во втором — кислород. Найти отношение n1/n2 концентраций газов, если массы 

газов одинаковы. 

6. Сколько молекул газа содержится в баллоне вместимостью V=30 л при температуре 

Т=300 К и давлении р=5 МПа? 

7. Азот массой m=200 г расширяется изотермически при температуре T=280 К, причем 

объем газа увеличивается в два раза. Найти:  

1) изменение ΔU внутренней энергии газа;  

2) совершенную при расширении газа работу A;  

3) количество теплоты Q, полученное газом. 

8. Баллон вместимостью V=20 л содержит водород при температуре T=300 К под 

давлением p=0,4 МПа. Каковы будут температура T1 и давление p1, если газу сообщить 



количество теплоты Q=6 кДж? 

9. В баллоне вместимостью V=5 л находится азот массой m=17,5 г. Определить 

концентрацию n молекул азота в баллоне. 

10. Водород занимает объем V1=10 м3 при давлении p1=100 кПа. Газ нагрели при 

постоянном объеме до давления p2=300 кПа. Определить: 1) изменение U внутренней 

энергии газа; 2) работу А, совершенную газом; 3) количество теплоты Q, сообщенное газу. 

11. Какое количество теплоты Q выделится, если азот массой m=1 г, взятый при 

температуре T=280 К под давлением p1=0,1 МПа, изотермически сжать до давления p2=1 

МПа? 

12. При изохорном нагревании кислорода объемом V=50 л давление газа изменилось на 

p=0,5 МПа. Найти количество теплоты Q, сообщенное газу. 

13. Баллон вместимостью V=20 л содержит водород при температуре T=300 К под 

давлением p=0,4 МПа. Каковы будут температура T1 и давление p1, если газу сообщить 

количество теплоты Q=6 кДж? 

14. Гелий массой m=l г был нагрет на T=100 К при постоянном давлении р. Определить: 

1) количество теплоты Q, переданное газу; 2) работу А расширения; 3) приращение U 

внутренней энергии газа. 

15. Определить плотность p насыщенного водяного пара в воздухе при температуре 

Т=300 К. Давление р насыщенного водяного пара при этой температуре равно 3,55 кПа. 

16. При изотермическом расширении водорода массой m=1 г, имевшего температуру 

T=280 К, объем газа увеличился в три раза. Определить работу А расширения газа и 

полученное газом количество теплоты Q. 

17. Найти плотность p газовой смеси водорода и кислорода, если их массовые доли w1 

и w2 равны соответственно 1/9 и 8/9. Давление р смеси равно 100 кПа, температура T=300 

К. 

18. Баллон вместимостью V=20 л содержит водород при температуре T=300 К под 

давлением p=0,4 МПа. Каковы будут температура T1 и давление p1, если газу сообщить 

количество теплоты Q=6 кДж? 

19. При нагревании идеального газа на ΔТ=1 К при постоянном давлении объем его 

увеличился на 1/350 первоначального объема. Найти начальную температуру T газа. 

20. Какой объем V занимает идеальный газ, содержащий количество вещества v=1 

кмоль при давлении p=1 МПа и температуре T=400 К? 

 

Раздел 3-4. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Контрольная содержит 2 

задачи, по 6 баллов каждая. 

Вопрос 3.1. 

1. Прямой металлический стержень диаметром 5 см и длиной 4 м несет равномерно 

распределенный по его поверхности заряд 500 нКл. Определить напряженность Е поля в 

точке, находящейся на расстоянии 1 см от его поверхности против середины стержня. 

2. Два точечных заряда 2 нКл и -1 нКл находятся на расстоянии 3 см друг от друга. 

Найти положение точки на прямой, проходящей через эти заряды, напряженность Е поля в 

которой равна нулю. 

3. На металлической сфере радиусом 10 см находится заряд 1 нКл. Определить 

напряженность электрического поля в следующих точках: 1) на расстоянии 8 см от центра 

сферы; 2) на ее поверхности; 3) на расстоянии 15 см от центра сферы. Построить график 

зависимости напряженности поля от расстояния от центра сфера. 

4. Расстояние между зарядами +3 нКл и -3 нКл диполя равно 12 см. Найти 

напряженность и потенциал поля, создаваемого диполем в точке, удаленной на 8 см как от 

первого, так и от второго заряда. 

5. Тонкое кольцо радиуса 8 см несет заряд, равномерно распределенный с линейной 

плотностью 10 нКл/м. Какова напряженность электрического поля в точке, равноудаленной 

от всех точек кольца на расстояние 10 см? 



6. Очень длинная тонкая прямая проволока несет заряд, равномерно распределенный 

по всей ее длине. Вычислить линейную плотность заряда, если напряженность поля на 

расстоянии 0,5 м от проволоки против ее середины равна 200 В/м. 

7. Бесконечная плоскость несет заряд, равномерно распределенный с поверхностной 

плотностью 1 мкКл/м2. На некотором расстоянии от плоскости параллельно ей расположен 

круг радиусом 10 см. Вычислить поток вектора напряженности через этот круг.  

8. Диполь с электрическим моментом 20 нКл*м находится в однородном 

электрическом поле напряженность 50 кВ/м. Вектор электрического момента составляет 

угол 60 градусов с линиями поля. Какова потенциальная энергия диполя? 

9. Диполь с электрическим моментом 200 мкКл*м свободно устанавливается в 

однородном электрическом поле напряженностью 150 кВ/м. Вычислить работу А, 

необходимую для того, чтобы повернуть диполь на угол 180 градусов. 

10. Диполь с электрическим моментом 100 мкКл*м свободно установился в однородном 

электрическом поле напряженностью Е=10 кВ/м. Определить изменение потенциальной 

энергии диполя при повороте его на угол 60 градусов. 

Вопрос 3.2. 

1. Найти магнитную индукцию в центре кольца с током 10 А, радиус кольца равен 5 см. 

2. Напряженность магнитного поля в центре кругового витка радиусом 8 см равна 30 А/м. 

Определить напряженность поля, создаваемого витком в точке, лежащей на оси витка на 

расстоянии 6 см от его центра. 

3. По прямому бесконечно длинному проводу течет ток 50 А. Определить индукцию В в 

точке, удаленной на расстояние 5 см от проводника.  

4. Два длинных параллельных провода находятся на расстоянии 5 см один от другого. По 

проводам текут одинаковые токи 10 А в противоположных направлениях. Найти 

напряженность магнитного поля в точке, находящейся на расстоянии 2 см от одного и 3 см 

от другого провода. 

5. По двум бесконечно длинным прямым проводам, скрещенным под прямым углом, 

текут токи 30 А и 40 А. Расстояние между проводами 20 см. Определить магнитную 

индукцию в точке, одинаково удаленной от обоих проводов на расстояние 20 см. 

6. Квадратная проволочная рамка с длинным прямым проводом расположена в одной 

плоскости так, что две ее стороны параллельны проводу. По рамке и проводу текут 

одинаковые токи 1 кА. Определить силу, действующую на рамку, если ближайшая к 

проводу сторона рамки находится на расстоянии, равном ее длине. 

7. Тонкий провод в виде дуги, составляющей две трети кольца радиусом 15 см, находится 

в однородном магнитном поле 20 мТл. По проводу течет ток 30 А. Плоскость, в которой 

лежит дуга, перпендикулярна линиям магнитной индукции, и подводящие провода 

находятся вне поля. Определить силу, действующую на провод. 

8. Двухпроводная линия состоит из длинных параллельных прямых проводов, 

находящихся на расстоянии 4 мм друг от друга. По проводам текут одинаковые токи 50 А. 

Определить силу взаимодействия токов, приходящуюся на единицу длины провода. 

9. Напряженность магнитного поля в центре кругового витка равна 200 А/м. Магнитный 

момент витка равен 1 А*м2. Вычислить силу тока в витке и радиус витка.   

 

Раздел 5-6. Примеры вопросов к контрольной работе № 4. Контрольная содержит 2 

задачи, по 6 баллов каждая. 

Вопрос 4.1. 

1. На пути монохроматического света с длиной волны 0,6 мкм находится 

плоскопараллельная стеклянная пластинка толщиной 0,1 мм. Свет падает на пластинку 

нормально. На какой угол следует повернуть пластину, чтобы оптическая длина пути 

изменилась на половину длины волны? 



2. Расстояние между двумя когерентными источниками света равно 0,1 мм при длине волны 

0,5 мкм. Расстояние между интерференционными полосами на экране в средней части 

интерференционной картины равно 1 см. Определить расстояние от источников до экрана. 

3. В опыте Юнга расстояние между щелями равно 0,8 мм, длина волны 640 нм. На каком 

расстоянии от щелей следует расположить экран, чтобы ширина интерференционной 

полосы оказалась равной 2 мм? 

 4. В опыте с зеркалами Френеля расстояние между мнимыми изображениями источника 

света равно 0,5 мм, расстояние от них до экрана равно 3 м. Длина волны 0,6 мкм. 

Определить ширину полос интерференции на экране. 

5. На мыльную пленку (показатель преломления 1,3), находящуюся в воздухе, падает 

нормально пучок лучей белого света. При какой наименьшей толщине пленки отраженный 

свет с длиной волны 0,55 мкм окажется максимально усиленным в результате 

интерференции? 

6. Вычислить радиус пятой зоны Френеля для плоского волнового фронта (длина волны 0,5 

мкм), если построение делается для точки наблюдения, находящейся на расстоянии 1 м от 

фронта волны. 

7. Угол Брюстера при падении света из воздуха на кристалл каменной соли равен 57 

градусов. Определить скорость света в этом кристалле. 

8. Пучок естественного света падает на стеклянную (показатель преломления 1,6) призму. 

Определить двугранный угол призмы, если отраженный пучок максимально поляризован. 

Вопрос 4.2. 

1. Определить энергию, излучаемую за время 1 минута из смотрового окошка площадью 8 

см2 плавильной печи, если ее температура 1200 К. Считать, что печь излучает как 

абсолютно черное тело. 

2. Определить температуру абсолютно черного тела, при которой максимум спектральной 

плотности энергетической светимости приходится на красную границу видимого спектра 

(длина волны 750 нм). 

3. Определить работу выхода электронов из натрия, если красная граница фотоэффекта 500 

нм. 

4. На поверхность лития падает монохроматический свет с длиной волны 310 нм. Чтобы 

прекратить эмиссию электронов, нужно приложить задерживающую разность потенциалов 

не менее 1,7 В. Определить работу выхода. 

5. Определить давление солнечного излучения на зачерненную пластинку, расположенную 

перпендикулярно солнечным лучам и находящуюся вне земной атмосферы на среднем 

расстоянии от Земли до Солнца. 

6. Определить максимальное изменение длины волны при комптоновском рассеянии: 1) на 

свободных электронах; 2) на свободных протонах. 

  

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (2 семестр – экзамен, 3 

семестр - экзамен).  

 

Максимальное количество баллов за экзамен 2 семестр – 40 баллов, за экзамен 3 

семестр – 40 баллов.  

 

8.3.1 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(2 семестр – экзамен). 

Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 1 и 2 рабочей 

программы дисциплины и содержит 4 вопроса.  

1 вопрос – 10 баллов, вопрос 2 – 10 баллов, вопрос 3 – 10 баллов, вопрос 4 – 10 баллов. 

 



1. Предмет кинематики. Кинематические характеристики поступательного движения. 

Перемещение, скорость, нормальное и тангенсальное ускорение. 

2. Вращательное движение твердого тела и его кинематические характеристики: 

угловое перемещение, угловая скорость, угловое ускорение. 

3.  Предмет динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности 

Галилея. 

4. Массы и силы в механике (гравитационные, упругие, вязкие). Законы Ньютона и 

закон сохранения импульса. 

5. Работа постоянной и переменной силы. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Закон сохранения энергии в природе. 

6. Момент силы и момент инерции материальной точки и твердого тела. Уравнение 

динамики вращательного движения твердого тела относительно оси. 

7. Закон сохранения момента импульса. Жесткий ротатор, как модель двухатомной 

молекулы. Приведенная масса и ее роль. 

8. Кинематика гармонических колебаний. Амплитуда, частота и фаза гармонических 

колебаний. Векторная диаграмма. Сложение колебаний одного направления и одинаковой 

частоты. 

9. Динамика гармонических колебаний. Дифференциальные уравнения 

гармонических колебаний. Математический, пружинный и физический маятник. 

Двухатомная молекула, как линейный гармонический осциллятор. 

10. Дифференциальные уравнения затухающих и вынужденных колебаний. 

Логарифмический декремент затухания. Зависимость амплитуды вынужденных 

колебаний от частоты вынуждающий силы. Понятие о резонансе. 

12. Волновые движения. Волны продольные и поперечные. Длина волны, волновое число. 

Дифференциальное волновое уравнение. Энергия, переносимая волной. Поток энергии и 

плотности потока энергии. Волнового движения. 

13. Молекулярно-кинетический метод изучения системы многих частиц (атомов и 

молекул). Размеры, сечения столкновения и средняя длинна свободного пробега молекул. 

Число Ван-дер-Ваальса. 

14. Идеальный газ. Основное уравнение Молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. Функция распределения молекул по абсолютным значениям скорости (распределение 

Максвела). Вероятнейшая, средняя арифметическая и средняя квадратичная скорость 

молекул. 

15. Термодинамический метод в физике. Основные понятия и параметры, 

характеризующие состояние системы (объем, давление, температура). Внутренняя 

энергия. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам (изотерам, 

изохора, изобара, адиабата). Теплоемкость идеального газа при постоянном давлении и 

постоянном объеме. 

16. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно. Второе начало термодинамики. 

Понятие об энтропии. 

17. Элементы физической кинетики. Перенос энергии, импульса и массы на молекулярном 

уровне. Диффузия, закон Фика. Теплопроводность, закон Фурье. Внутреннее трение 

(вязкость). Закон Ньютона. 

18. Коэффициенты переноса и их зависимости от давления, температуры и размеров 

молекул. Особенности явлений переноса в ультраразряженных газах. 

19. Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Физический смысл входящих в него 

поправок, отличающий реальный газ от идеального. Изотермы реальных газов. Фазовые 

переходы. Уравнение Клапейрона-Клаузиса. 

 

8.3.2 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(3 семестр – экзамен). 



Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 3, 4, 5 и 6 

рабочей программы дисциплины и содержит 4 вопроса.  

1 вопрос – 10 баллов, вопрос 2 – 10 баллов, вопрос 3 – 10 баллов, вопрос 4 – 10 баллов. 

 

1. Электромагнетизм. Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор 

магнитной индукции. Закон Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа.  

2. Магнитная индукция прямого и кругового тока. Магнитный дипольный момент 

кругового тока. Теорема о циркуляции. Сила Лоренца. Движение заряженных 

частиц в однородном магнитном поле. 

3.  Магнитные свойства вещества. Гипотеза Ампера. Напряженность магнитного поля. 

Намагниченность. Магнитная проницаемость и магнитная восприимчивость. 

Классификация магнетиков (диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, 

антиферромагнетики, ферримагнетики). 

4. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Работа сил магнитного поля. 

Уравнение электромагнитной индукции (закон Фарадея-Максвелла). Правило 

Ленца. Вихревое электрическое поле.  

5. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Экстратоки замыкания и размыкания. 

Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии магнитного поля. 

6. Уравнения Максвелла. Ток смещения. Вектор электрического смещения. 

Уравнение непрерывности для плотности тока. Закон полного тока. Система 

уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в неё 

уравнений.  

7. Возникновение электромагнитной волны. Плоская электромагнитная волна. 

Скорость распространения электромагнитной волны. Энергия, переносимая 

электромагнитной волной. Вектор Пойнтинга. Принцип относительности в 

электродинамике. 

8. Электромагнитная природа света. Поперечность электромагнитных волн. 

Монохроматические волны. Когерентность. Методы получения когерентных 

источников. Условия усиления и ослабления света при интерференции.  

9. Оптическая длина пути и оптическая разность хода лучей. Интерференция волн от 

двух когерентных точечных источников. Ширина интерференционной полосы. 

Интерферометр Майкельсона. Интерференция света в тонких пленках.  

10. Дифракция волн. Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление света на границе 

раздела двух диэлектриков. Полное отражение и его применение в технике.  

11. Волноводы и световоды. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. 

Дифракция Френеля на простейших преградах. Дифракция Фраунгофера на щели. 

Дифракционная решетка как спектральный прибор.  

12. Поляризация волн. Естественный и поляризованный свет. Форма и степень 

поляризации монохроматических волн. Получение и анализ линейно-

поляризованного света. Закон Брюстера. Закон Малюса.  

13. Двойное лучепреломление. Искусственная оптическая анизотропия. 

Электрооптические и магнитооптические эффекты. Рассеяние света. Закон Релея. 

Поглощение света. Закон Ламберта-Бугера-Бэра. Дисперсия света. Нормальная и 

аномальная дисперсия. 

14. Тепловое излучение. Спектральные характеристики теплового излучения. Закон 

Кирхгофа. Абсолютно черное тело. Законы Стефана-Больцмана и Вина. Формула 

Рэлея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка.  

15. Квантовое объяснение законов теплового излучения. Корпускулярно-волновой 

дуализм света. Внешний фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта и объяснения законов фотоэффекта. Определение постоянной 

Планка. 

16. Элементы специальной теории относительности. Эффект Комптона. 



Коротковолновая граница рентгеновского излучения. Фотон – элементарная 

частица. Энергия, масса и импульс фотона.  

17. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная 

модель атома. Эмпирические закономерности в атомных спектрах излучения атома 

водорода.  

18. Постулаты Бора. Атом водорода по Бору. Сериальная формула. 

19. Волновые свойства микрочастиц. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и 

Джермера. Дифракция электронов.  

20. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Оценка с помощью соотношения 

неопределенностей энергии основного состояния связанной частицы, и 

естественной ширины спектральной линии.  

21. Волновая функция и её статистический смысл. Нормировка волновой функции. 

Волновое уравнение Шредингера для стационарных состояний. Стандартные 

условия, налагаемые на волновую функцию.  

22. Квантовая частица в одномерной, бесконечно глубокой прямоугольной 

потенциальной яме. Собственные значения энергии частицы и собственные 

нормированные волновые функции, описывающие её состояние.  

23. Одномерная потенциальная ступень (порог). Коэффициент отражения и 

прохождения. Одномерный потенциальный барьер. Коэффициент прохождения 

(прозрачности). 

24. Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода (в сферических 

координатах). Собственные волновые функции и квантовые числа, 

характеризующие состояние электрона в атоме.  

25. Собственная волновая функция, описывающая основное состояние атома водорода. 

Радиальное распределение плотности вероятности обнаружения электрона. 

Квантовый гармонический и ангармонический осцилляторы. Молекулярные 

спектры. 

26. Орбитальное гиромагнитное отношение. Опыты Штерна-Герлаха. Спин электрона. 

Спиновое гиромагнитное отношение. Спин-орбитальное взаимодействие.  

27. Многоэлектронный атом. Атомный терм. Мультиплетность. Магнитный момент 

атома. Фактор Ланде. Эффект Зеемана. 

28. Элементы квантовой статистики. Квантовая система из одинаковых частиц. 

Принцип тождественности одинаковых частиц.  

29. Симметричные и антисимметричные волновые функции, описывающие состояния 

тождественных микрочастиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. Квантовые 

статистические распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Энергия Ферми. 

Вырожденный электронный газ. 

30. Понятия о квантовых теориях теплоемкостей по Эйнштейну и Дебаю. 

Характеристические температуры. Фононы. Предельный закон Дебая. 

31. Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи нуклонов. 

Ядерные реакции. Деление ядер. Синтез ядер. Понятие о дозиметрии и защите. 

32. Фундаментальные взаимодействия и основные классы элементарных частиц. 

Современная физическая картина мира: иерархия структур материи, эволюция 

Вселенной, физическая картина мира как философская категория. 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.4 Структура и примеры билетов для экзамена (2 и 3 семестр) 

 



Экзамен по дисциплине «Физика» проводится в 2 и 3 семестре и включает 

контрольные вопросы по разделам 1 - 2, 3 – 6 учебной программы дисциплины. Билет для 

экзамена состоит из 2 вопросов и 2 задач, относящихся к указанным разделам.  

 

Пример билета для экзамена: 

«Утверждаю» 

__зав.каф. физики__ 
(Должность, наименование 

кафедры) 

______   В.В. Горев 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет  

им. Д.И. Менделеева 

Кафедра физики 

18.03.01 Химическая технология 

Физика 

Билет № 1 

1. Работа постоянной и переменной силы. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии в природе. 

2. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно. Второе начало термодинамики. 

Понятие об энтропии. 

3. Задача-1*. 

4. Задача-2*. 

 

*выдается случайным образом на отдельном бланке. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  9.1 Рекомендуемая литература 

А. Основная литература: 

1. Курс общей физики: в 4 т. - Т. 1. Механика. Молекулярная физика и термодинамика: 

учебное пособие / И.В. Савельев; под общ. ред. В.И. Савельева. - 2-е изд., стер. — М.: 

КНОРУС, 2012. - 528 с 

2. Курс общей физики: в 4 т. - Т. 2. Электричество: учебное пособие / И.В. Савельев; под 

общ. ред. В.И. Савельева. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 442 с 

3. Курс общей физики: в 4 т. - Т. 3. Оптика, атомная физика, физика атомного ядра и 

элементарных частиц: учебное пособие / И.В. Савельев; под общ. ред. В.И. Савельева. - 

2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 537 с 

4. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. - М.: Высш. шк. - 1988. - 527 с 

5. Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие для вузов. - Изд. 17-е, стер, - М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. - 560 с. 

Б. Дополнительная литература: 

1. Общий курс физики: Учебное пособие для вузов: В 5 томах Том 1: Механика /Сивухин 

Д.В., - 6-е изд., стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 560 с. 

2. Общий курс физики: Учебное пособие для вузов: В 5 томах Том 2: Термодинамика и 

молекулярная физика /Сивухин Д.В., - 6-е изд., стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 544 с. 

3. Общий курс физики: Учебное пособие для вузов: В 5 томах Том 3: Электричество 

/Сивухин Д.В., - 6-е изд., стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015. - 656 с. 

4. Иродов И. Е. Механика. Основные законы [Электронный ресурс] - 13-е изд. (эл.). - М.: 

Лаборатория знаний, 2017. – 312 с. 



5. Иродов И. Е. Электромагнетизм. Основные законы [Электронный ресурс] – 10-е изд. 

(эл.). – М.: Лаборатория знаний, 2017 – 322 с. 

6. Иродов И. Е. Волновые процессы. Основные законы [Электронный ресурс] - 7-е изд. 

(эл.). -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 265 с. 

7. Иродов И. Е. Квантовая физика. Основные законы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие - 7-е изд. (эл.). – М.: Лаборатория знаний, 2017 – 261 с. 

 

 

9.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям и семинарам. 

− Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов. 

Архив Издательства American Association for the Advancement of Science.Пакет 

«Science Classic» 1880-1996  

Архив Издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005  

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 

1874-1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999  

Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска 

первого номера по 2010, 1869-2010  

Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого 

выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995  

Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого 

выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998  

Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого 

выпуска каждого журнала по 1996, 1798-1997  

Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital 

Archive (CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011  

Архив журналов Королевского химического общества(RSC). 1841-2007  

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 

1. Directory of Open Access Journals (DOAJ) http://doaj.org/  

Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний 

(около 2 миллионов статей) из134 стран мира. 

2. Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/ 

В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, 

предоставленных 122 научными издательствами. 

3. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/ 

База данных включает более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, 

медицине и естественным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном 

доступе. 

4. Электронный ресурс arXiv https://arxiv.org/ 

Крупнейшим бесплатный архив электронных научных публикаций по разделам 

физики, математики, информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется 

подробный тематический каталог и возможность поиска статей по множеству критериев. 

5. Коллекция журналов MDPI AG http://www.mdpi.com/ 

 Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для 

рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель, 

http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
http://www.mdpi.com/


Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных журналов, 

находящихся в открытом доступе. 

6. Издательство с открытым доступом InTech http://www.intechopen.com/ 

Первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом 

доступе, около 2500 научных изданий. Основная тематическая направленность - 

физические и технические науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни.  

 

− http://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека 

− http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

− http://lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного университета 

− http://window.edu.ru - Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических 

материалов 

− http://abc-chemistry.org/ru/ - ABC-Chemistry : Бесплатная научная химическая 

информация 

− http://www.fips.ru/cdfi/fips2009.dll - Сайт ФИПС. Информация о патентах 

− http://findebookee.com/ - поисковая система по книгам 

− http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

− http://lcweb.loc.go - Библиотека Конгресса США 

 

 

9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства обеспечения освоения 

дисциплины: 

− компьютерные презентации интерактивных лекций – 23, (общее число слайдов – 

274); 

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

вопросов – 578); 

− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 145). 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

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

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

организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого 

фонда ИБЦ на 01.01.2022 составляет 1 719 785 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным 

базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

http://www.intechopen.com/
http://www.rsl.ru/
http://lib.msu.su/
http://www.fips.ru/cdfi/fips2009.dll
http://findebookee.com/
http://lcweb.loc.go/


Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Физика» проводятся в 

форме лекций, семинаров, лабораторных занятий и самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:  

 

▪ Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

оборудованная электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью.  

▪ Учебная лаборатория, оснащенная лабораторной мебелью, научным и 

технологическим оборудованием для проведения лабораторных работ. 

▪ Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к базам данных.  

▪ Технологическое оборудование для обработки, подготовки и проведения 

лабораторных работ: 

− 10 компьютеров  2014 года; 

− 10 компьютеров   2002/2004 года; 

− 10 лаб. установок для проведения студ. практикума, 2014 года; 

− Фотометр фотоэлектрический Юнико 1201, 2018 года;  

− Моноблок Lenovo тип 3, 3 шт., 2019 года; 

− Весы порционные AND-HT-500, 2 шт., 2019 года; 

− Секундомер механический, 17 шт., 2019 года; 

− Аквадистиллятор АЭ-25, 2019 года; 

− Рефрактометр «Компакт», 2 шт., 2019 

− Шкаф сушильный ШС-20-02, 2019 

− Весы лабораторные ВЛТЭ-510с, 2 шт., 2019 

− рH-метр-милливольтметр рН-420, 2 шт., 2019 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса; задачники в бумажных экземплярах. 

 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства:  

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, принтерами 

и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; копировальные 

аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного 

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

печатном и электронном виде. 



 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п.п. 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

Примечание 
Возможность 

дистанционного 

использования 

1. 

WINDOWS 8.1 

Professional Get 

Genuine 

Контракт 

№ 62-

64ЭА/2013 

от 

02.12.2013 

бессрочно 

Лицензия на 

операционную систему 

Microsoft Windows 8.1. 

ПО, не принимающее 

прямого участия в 

образовательных 

процессах. 

Нет 

2. 
Micosoft Office 

Standard 2013 

Контракт 

№ 62-

64ЭА/2013 

от 

02.12.2013 

бессрочная 

Лицензия на ПО, 

принимающее участие в 

образовательных 

процессах. 

Нет 

3. 

Microsoft Office 

Professional Plus 2019 

В составе: 

• Word 

• Excel 

• Power Point 

• Outlook 

• OneNote  

• Access 

• Publisher  

• InfoPath  

Контракт 

№ 28-

35ЭА/2020 

от 

26.05.2020 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

Лицензия на ПО, 

принимающее участие в 

образовательных 

процессах. 

Нет 

4. 

O365ProPlusOpenFclty 

ShrdSvr ALNG 

SubsVL OLV E 1Mth 

Acdmc AP AddOn 

toOPP 

 

Приложения в 

составе подписки: 

Outlook 

OneDrive 

Word 365 

Excel 365 

PowerPoint 365 

Microsoft Teams 

Контракт 

№ 28-

35ЭА/2020 

от 

26.05.2020 

Контракт 

№ не 

определен, 

проводится 

закупочная 

процедура 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

Лицензия на ПО, не 

принимающее прямого 

участия в 

образовательных 

процессах 

(инфраструктурное/всп

омогательное ПО) 
Да 

5. 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт 

№ 90-

133ЭА/202

1 от 

07.09.2021 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

Лицензия на ПО, не 

принимающее прямого 

участия в 

образовательных 

процессах 

(инфраструктурное/всп

омогательное ПО) 

Нет 



версию 

продукта) 

 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Физические основы 

механики 

Знает: 

-физические основы механики; смысл 

фундаментальных физических законов, 

принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости; связь широкого круга 

физических явлений с фундаментальными 

принципами и законами физики; связь 

широкого круга физических явлений с 

фундаментальными принципами и законами 

физики; методы обработки результатов 

физического эксперимента; основные методы 

решения задач по описанию физических 

явлений; 

Умеет:  

- применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования при 

решении профессиональных задач; 

проводить анализ научно-технической 

литературы; проводить расчёты, осуществлять 

анализ и на основе этого делать обоснованные 

выводы; анализировать результаты 

наблюдений и экспериментов с применением 

основных законов и принципов физики; 

определять характер физических процессов по 

комплексу экспериментальной информации 

при помощи графиков, таблиц и уравнений; 

представлять обработанную 

экспериментальную и теоретическую 

информацию в устной и письменной форме, в 

том числе с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Владеет:  

− навыками работы с широким кругом 

физических приборов и оборудования; 

− навыками обоснования своих суждений 

и выбора метода исследования. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№1 (2 семестр) 

 

 

Раздел 2.  

Основы 

молекулярной 

физики 

Знает: 

-физические основы механики; смысл 

фундаментальных физических законов, 

принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости; связь широкого круга 

физических явлений с фундаментальными 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№2 (2 семестр) 

Оценка за 

лабораторный 



принципами и законами физики; связь 

широкого круга физических явлений с 

фундаментальными принципами и законами 

физики; методы обработки результатов 

физического эксперимента; основные методы 

решения задач по описанию физических 

явлений; 

Умеет:  

- применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования при 

решении профессиональных задач; 

проводить анализ научно-технической 

литературы; проводить расчёты, осуществлять 

анализ и на основе этого делать обоснованные 

выводы; анализировать результаты 

наблюдений и экспериментов с применением 

основных законов и принципов физики; 

определять характер физических процессов по 

комплексу экспериментальной информации 

при помощи графиков, таблиц и уравнений; 

представлять обработанную 

экспериментальную и теоретическую 

информацию в устной и письменной форме, в 

том числе с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Владеет:  

− навыками работы с широким кругом 

физических приборов и оборудования; 

навыками обоснования своих суждений и 

выбора метода исследования. 

практикум (2 

семестр) 

Оценка за экзамен 

(2 семестр) 

Раздел 3.  

Электростатика и 

постоянный 

электрический ток 

Знает: 

-физические основы механики; смысл 

фундаментальных физических законов, 

принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости; связь широкого круга 

физических явлений с фундаментальными 

принципами и законами физики; связь 

широкого круга физических явлений с 

фундаментальными принципами и законами 

физики; методы обработки результатов 

физического эксперимента; основные методы 

решения задач по описанию физических 

явлений; 

Умеет:  

- применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования при 

решении профессиональных задач; 

проводить анализ научно-технической 

литературы; проводить расчёты, осуществлять 

анализ и на основе этого делать обоснованные 

выводы; анализировать результаты 

наблюдений и экспериментов с применением 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№3 (3 семестр) 

 



основных законов и принципов физики; 

определять характер физических процессов по 

комплексу экспериментальной информации 

при помощи графиков, таблиц и уравнений; 

представлять обработанную 

экспериментальную и теоретическую 

информацию в устной и письменной форме, в 

том числе с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Владеет:  

− навыками работы с широким кругом 

физических приборов и оборудования; 

навыками обоснования своих суждений и 

выбора метода исследования. 

Раздел 4. 

Электромагнетизм 

Знает: 

-физические основы механики; смысл 

фундаментальных физических законов, 

принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости; связь широкого круга 

физических явлений с фундаментальными 

принципами и законами физики; связь 

широкого круга физических явлений с 

фундаментальными принципами и законами 

физики; методы обработки результатов 

физического эксперимента; основные методы 

решения задач по описанию физических 

явлений; 

Умеет:  

- применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования при 

решении профессиональных задач; 

проводить анализ научно-технической 

литературы; проводить расчёты, осуществлять 

анализ и на основе этого делать обоснованные 

выводы; анализировать результаты 

наблюдений и экспериментов с применением 

основных законов и принципов физики; 

определять характер физических процессов по 

комплексу экспериментальной информации 

при помощи графиков, таблиц и уравнений; 

представлять обработанную 

экспериментальную и теоретическую 

информацию в устной и письменной форме, в 

том числе с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Владеет:  

− навыками работы с широким кругом 

физических приборов и оборудования; 

навыками обоснования своих суждений и 

выбора метода исследования. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№4 (3 семестр) 

 

 



Раздел 5. 

Оптика 

Знает: 

-физические основы механики; смысл 

фундаментальных физических законов, 

принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости; связь широкого круга 

физических явлений с фундаментальными 

принципами и законами физики; связь 

широкого круга физических явлений с 

фундаментальными принципами и законами 

физики; методы обработки результатов 

физического эксперимента; основные методы 

решения задач по описанию физических 

явлений; 

Умеет:  

- применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования при 

решении профессиональных задач; 

проводить анализ научно-технической 

литературы; проводить расчёты, осуществлять 

анализ и на основе этого делать обоснованные 

выводы; анализировать результаты 

наблюдений и экспериментов с применением 

основных законов и принципов физики; 

определять характер физических процессов по 

комплексу экспериментальной информации 

при помощи графиков, таблиц и уравнений; 

представлять обработанную 

экспериментальную и теоретическую 

информацию в устной и письменной форме, в 

том числе с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Владеет:  

− навыками работы с широким кругом 

физических приборов и оборудования; 

навыками обоснования своих суждений и 

выбора метода исследования. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 5 (3 семестр) 

Раздел 6. 

Элементы 

квантовой физики 

Знает: 

-физические основы механики; смысл 

фундаментальных физических законов, 

принципов и постулатов; их формулировки и 

границы применимости; связь широкого круга 

физических явлений с фундаментальными 

принципами и законами физики; связь 

широкого круга физических явлений с 

фундаментальными принципами и законами 

физики; методы обработки результатов 

физического эксперимента; основные методы 

решения задач по описанию физических 

явлений; 

Умеет:  

Оценка за 

контрольную работу 

№6 (3 семестр) 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (3 

семестр) 

Оценка за экзамен 

(3 семестр) 



- применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования при 

решении профессиональных задач; 

проводить анализ научно-технической 

литературы; проводить расчёты, осуществлять 

анализ и на основе этого делать обоснованные 

выводы; анализировать результаты 

наблюдений и экспериментов с применением 

основных законов и принципов физики; 

определять характер физических процессов по 

комплексу экспериментальной информации 

при помощи графиков, таблиц и уравнений; 

представлять обработанную 

экспериментальную и теоретическую 

информацию в устной и письменной форме, в 

том числе с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Владеет:  

− навыками работы с широким кругом 

физических приборов и оборудования; 

навыками обоснования своих суждений и 

выбора метода исследования. 

 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

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

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

Программа составлена в соответствии с требованиями Федеральногогосударственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат понаправлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология», рекомендациямиМетодической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедройменеджмента и маркетинга РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучениедисциплины в течение 1 семестра.Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится квариативной части дисциплин учебного плана. Программа дисциплины предполагает, чтообучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в области базовыхобщеэкономических дисциплин («Основы менеджмента и маркетинга»).Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических основ ипрактических навыков в области создания и функционирования организаций всовременном обществе, принципов построения организации на основании предложенныхмоделей и обеспечения ее функционирования, а также моделей поведения человека ворганизации, механизмов мотивации индивидов, их взаимоотношениях, осуществленияэффективного руководства организациями.Задачи дисциплины:1. Овладение студентами подходов и методов в изучении роли организаций,особенностей их формирования и функционирования;2. Знание эффективных методов создания новой организации или преобразованиясуществующей;3. Овладение понятийным аппаратом и изучение процессов развития личности ворганизации, методов квалифицированного воздействия на персонал для реализациимиссии и целей организации;4. Получение представления об особенностях руководства и лидерства для успешногоуправления организацией.Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» преподается во 2семестре для очной формы обучения. Контроль успеваемости студентов ведется попринятой в университете рейтинговой системе.Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применениемэлектронных образовательных технологий и электронного обучения полностью иличастично.
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций ииндикаторов их достижения:
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения:

Наименованиекатегории (группы)УК
Код и наименованиеУК Код и наименование индикаторадостижения УК

Самоорганизация исаморазвитие (в томчислездоровьесбережение)

УК-6. Способенуправлять своимвременем,выстраивать иреализовывать

УК-6.1 Знает социально-психологическиетехнологии развития и саморазвития;УК-6.2 Знает свои личностные,ситуативные, временные и другие ресурсыи их пределы;



траекториюсаморазвития наоснове принциповобразования втечение всей жизни

УК-6.3 Умеет планировать и решать задачисобственного профессионального иличностного развития;УК-6.4 Умеет критически оцениватьэффективность использования времени идругих ресурсов при решении поставленныхзадач;УК-6.5 Владеет приемами анализасобственных действий при управленииколлективом и при самоорганизации;УК-6.6 Владеет предоставленнымивозможностями для приобретения новыхзнаний и навыков.
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:
Знать:

 методы и модели построения организаций;
 методы решения проблем, возникающие при обеспечении функционированияорганизаций;
 существующие модели и механизмы мотивации индивидов, необходимые припроектировании работы в организации.
 закономерности осуществления руководства организациями.Уметь:
 выявлять причины недостаточной эффективности организаций;
 самостоятельно решать сложные поведенческие задачи;
 грамотно выстраивать межличностные отношения.Владеть:
 навыками подготовки и принятия решений на основе учета мнений членовсоциальной группы и групповых интересов;
 навыками работы над выполнением принятых решений во взаимодействии сколлективом и партнерами;
 этикой руководства.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем дисциплины
ЗЕ Акад. ч. Астр. ч.Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81Контактная работа – аудиторные занятия: 0,89 32 24Лекции 0,45 16 12Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12Лабораторные работы (ЛР) - - -Самостоятельная работа 2,11 76 57Контактная самостоятельная работа 2,11 0,4 0,3Самостоятельное изучение разделов дисциплины (илидругие виды самостоятельной работы) 75,6 56,7

Вид итогового контроля: Зачет с оценкой
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Академ. часов
№п/п Раздел дисциплины Всего

в т.ч. вформепр. подг.(приналичии)
Лекции

в т.ч. вформепр. подг.(приналичии)
Практ.занятия.

в т.ч. вформепр. подг.(приналичии)
Лаб.работы

в т.ч. вформепр. подг.(приналичии)
Сам.работа

1. Раздел 1. Организационные типы иструктуры. 40 - 8 - 8 - - - 24
1.1 Предмет и метод науки оборганизационном поведении. 6 - 1 - 1 - - - 4
1.2 Организационная структура: понятиеи назначение. Различные подходы кизучению организаций. 10 - 2 - 2 - - - 6

1.3
Ситуативный подход ворганизационном поведении.Технологический детерминизм.Энвайронменталистскийдетерминизм. Стратегический выбор.

10 - 2 - 2 - - - 6

1.4
Создание эффективных организаций.Виды организационных структур.Организация как система.Структурные конфигурации. Идеи Г.Минцберга касательноорганизационной структуры.

14 - 3 - 3 - - - 8

2. Раздел 2. Человеческий аспект вконструировании ифункционировании организаций. 36 - 6 - 6 - - - 24
2.1 Личность человека в организации. 8 - 1 - 1 - - - 6
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2.2 Теории мотивации и факторыповедения работников в организации. 10 - 2 - 2 - - - 6
2.3 Формирование групповогоповедения. 10 - 2 - 2 - - - 6
2.4 Лидерство в организации. 8 - 1 - 1 - - - 6
3. Раздел 3. Поведение организацийво внешней среде. 12 - 2 - 2 - - - 8
3.1 Организационный маркетинг. 6 - 1 - 1 - - - 4
3.2 Организационное поведение всистеме международного бизнеса. 6 - 1 - 1 - - - 4
4. Подготовка и написание реферата 20 - - - - - 20ИТОГО 108 - 16 - 16 - - - 76



7

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Организационные типы и структуры.1.1. Предмет и метод теории организации и организационного поведения.Понятие организации и контролируемой деятельности в организации. Потребностьв контролируемой деятельности. Общность целей организации и индивидуальных целейчленов организации.Место теории организации и организационного поведения в системе наук:психологии личности, социальной психологии, психологии общения, управленияперсоналом, теории управления, социологии и др. Классификация школ менеджмента.1.2. Организационная структура: понятие и назначение. Различные подходы кизучению организаций.Способы формирования структур, их природа, модификация структур с цельюповышения эффективности функционирования организаций. Наиболее значимые моделиорганизационного устройства, выдвинутые теоретиками и практиками организационногоуправления.Основные теоретические подходы к исследованиям поведения человека впрофессиональной среде: школа научного управления Ф. Тейлора и Ф. Гилберта,административная школа М. Вебера. Идеи и принципы А. Файоля и Л. Урвикаотносительно эффективности функционирования организаций.1.3. Ситуационный подход в теории организации. Технологическийдетерминизм. Энвайронменталистский детерминизм.Видение организации с точки зрения ситуационизма. Идеи ситуационистов оневозможности существования идеальной, универсальной структуры организации.Возможность сосуществования в одной организации элементов бюрократической,современной и супергибкой матричной структуры.Основные идеи школы технологического детерминизма об определяющей ролитехнологии при формировании структуры организации. Вывод о том, что различныетехнологии требуют создания различных структур. Классификация организаций взависимости от существующих в них технологий. Координация действий между членамименеджерского звена. Зависимость возникающих в организациях ситуацийнеопределенности от видов технологий.Энвайронменталистский детерминизм. Исследования Т. Бёрнса и Д. Столкера.Понятия и показатели механистической и органической систем менеджмента, введенныеТ. Бёрнсом и Д. Столкером. Выводы этих ученых о том, что в зависимости от условий,организация может переключаться с одной системы на другую, т.к. не существуетоптимальной системы управления.Понятия дифференциации и интеграции. Исследования П. Лоренса и Д. Лорша поопределению степени воздействия условий окружающей среды на способностьорганизации разрешать проблему конфликта между дифференциацией и интеграцией.Связь между внешней средой и структурой организации. Доказательство важностироли окружающей среды организации, а также секторов окружающей среды для ее отделовв определении оптимальной структуры в данных условиях.Модель классификации окружающих сред Р. Данкана по четырём типам, всоответствии со сложностью и скоростью происходящих в них изменений.Организация как система.1.4. Создание эффективных организаций. Виды организационных структур.Структурные конфигурации. Идеи Г. Минцберга касательно организационнойструктуры.Принципы построения оптимальных структур управления. Основные типыорганизационных структур: линейная, линейно-штабная, функциональная, линейно-
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функциональная, дивизиональная, матричная (проектная), их особенности, преимуществаи недостатки.Основные структурные формы: высокая или низкая степень специализации, высокаяили плоская структура, узкая или широкая структура, централизованная илидецентрализованная, жёсткий или слабый контроль. Виды и функции контроля.Идеи Г. Минцберга касательно структуры организации. Четыре составляющих блокаорганизационной структуры.1. Три основания организации: основные составляющие организации(стратегический апекс, срединная линия, операционное ядро, техноструктура,вспомогательный персонал), координационные механизмы и система потоков.2. Девять конструкционных параметров: рабочая специализация, формализацияповедения, подготовка и внедрение человека в организацию, классификация групп, размергрупп, системы планирования и контроля, механизмы связи, вертикальнаядецентрализация, горизонтальная децентрализация.3. Четыре ситуативных фактора: возраст и размер, техническая система, внешняяокружающая среда, власть/полномочия.4. Пять структурных конфигураций: простая структура, механистическаябюрократия, профессиональная бюрократия, дивизиональная структура, адхократия.Описание, условия функционирования и проблемы этих структур.Основные координационные механизмы, необходимые для функционированияорганизационных структур.Раздел 2. Человеческий аспект в конструировании и функционированииорганизаций.2.1. Личность человека в организации.Понятие организационного поведения. Место организационного поведения всистеме наук: психологии личности, социальной психологии, психологии общения,управления персоналом, теории управления, социологии и др.Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность», «работник».Источники различий в характеристиках личности. Основные факторы, влияющие наиндивидуальное поведение. Взаимосвязь между индивидуальным восприятием,поведением, установками и ценностями. Процесс восприятия. Сущность, свойства,функции, формирование важнейших установок личности и способы их изменения и ихвлияние на организационное поведение.Обзор исследований человеческих факторов труда, т.н. Хоторнские эксперименты,проведённые Э. Мэйо Ф. Рётлисбергером. Основные выводы исследований. Важностьизучения человеческих потребностей при создании и эксплуатации организационныхструктур.2.2. Теории мотивации и факторы поведения работников в организации.Обзор теорий мотивации и основных факторов, влияющих на поведение.Основные показатели, которые могут повлиять на то, что человек понимает какпотребность и как он пытается удовлетворить свои потребности. Внутренние и внешниефакторы, влияющие на мотивацию к работе. Иерархическая теория потребностей А.Маслоу.Социопсихологический подход в менеджменте и теории организации. Теориязрелости и незрелости К. Арджириса.Факторы, влияющие на удовлетворенность работой по Ф. Герцбергу. Факторы,обусловливающие возникновение чувства наибольшей неудовлетворённости.Двухфакторная теория удовлетворённости (мотивационно-гигиеническая теория Ф.Герцберга).2.3. Формирование группового поведения.



Значение группового поведения в деятельности организации. Классификация групп.Теория формирования групп (модель Дж. Хоуманса). Преимущества и недостатки работыв группе.Особенности влияния группы на деятельность индивида. Факторы, влияющие нагрупповую сплоченность. Различия формальных и неформальных групп. Характеристикаролей в группе. Взаимодействие человека и группы в организации. Взаимодействиеруководителей с неформальными группами.Методы управления конфликтным поведением индивида, группы. Характеристикамежгрупповых конфликтных ситуаций. Причины конфликтов.2.4. Лидерство в организации.Сущность и классические исследования лидерства. Функции лидера. Механизмылидерства.Особенности формального и неформального лидерства.Представление о природе власти в организации. Взаимосвязь понятий «власть»,«влияние», «полномочия», «лидерство». Источники и типы власти в организации.Стили работы руководителей. Анализ руководящего стиля по Р. Лайкерту. Модельреализации власти руководителя. Делегирование полномочий как способ укреплениявласти руководителя. Механизм участия в управлении.Раздел 3. Поведение организаций во внешней среде.3.1. Организационный маркетинг.Понятие организационного маркетинга и имиджа и управление им. PR и его роль вформировании имиджа. Бренд компании. Этика организации. «Фирменный стиль»организации. Фирменный стиль одежды (дресс-код). Показатели высокого имиджаорганизации в глазах сотрудников.3.2. Организационное поведение в системе международного бизнеса.Ключевые аспекты международной деловой среды. Подготовка к работе наглобальном рынке. Фактор различия в коммуникативных процессах. Поведениетранснациональных корпораций.
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел1 Раздел2 Раздел3Знать: +1  методы и модели построения организаций; + +2  методы решения проблем, возникающие при обеспечении функционирования организаций; +
3  существующие модели и механизмы мотивации индивидов, необходимые при проектированииработы в организации; + + +
4  закономерности осуществления руководства организациями. +Уметь:5  выявлять причины недостаточной эффективности организаций; +6  самостоятельно решать сложные поведенческие задачи; + +7  грамотно выстраивать межличностные отношения. + +Владеть:
8  навыками подготовки и принятия решений на основе учета мнений членов социальной группы игрупповых интересов; + +
9  навыками работы над выполнением принятых решений во взаимодействии с коллективом ипартнерами; + +
10  этикой руководства. + +

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальные компетенции и индикаторы ихдостижения:
Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК

11
УК-6. Способен управлять своим временем,выстраивать и реализовывать траекториюсаморазвития на основе принциповобразования в течение всей жизни

УК-6.1 Знает социально-психологические технологииразвития и саморазвития; +
УК-6.2 Знает свои личностные, ситуативные,временные и другие ресурсы и их пределы; +
УК-6.3 Умеет планировать и решать задачисобственного профессионального и личностногоразвития; +
УК-6.4 Умеет критически оценивать эффективностьиспользования времени и других ресурсов при + + +
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решении поставленных задач;УК-6.5 Владеет приемами анализа собственныхдействий при управлении коллективом и присамоорганизации; +
УК-6.6 Владеет предоставленными возможностямидля приобретения новых знаний и навыков. + + +
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
6.1. Практические занятияПримерные темы практических занятий по дисциплине.

№ п/п № разделадисциплины Темы практических занятий Часы
1 1 Определения и понятия, теоретическая основатеории организации. Классификация школменеджмента. 1

2 Принципы эффективного функционированияорганизаций А. Файоля, Л. Урвика. Признакибюрократической организации по М. Веберу. 1

3 Ситуационный подход к построениюорганизаций. Технологический детерминизм.Энвайронменталистский детерминизм. 1

4 Связь между внешней средой и структуройорганизации. Модель классификацииокружающих сред Р. Данкана. 1
5 Виды организационных структур. Созданиеэффективных организаций. 1
6 Идеи Г. Минцберга касательно структурыорганизации. Ситуативные факторы в структуреорганизации. Организация как система потоков. 1
7 Конструкционные параметры организации. 18 Конфигурации организации по Г. Минцбергу. 19 2 Личность человека в организации. 1
10 Теории мотивации и основные факторы,влияющие на поведение человека в организации. 1
11 Групповое поведение. Классификация групп.Особенности влияния группы на деятельностьиндивида. 1
12 Лидерство в организации. Функции лидера.Механизмы лидерства. 1
13 Власть в организации. Стили работыруководителей. Механизм участия в управлении. 1
14 3 Организационный маркетинг. Имиджорганизации. «Фирменный стиль» организации.Этика организации. 1

15 Организационное поведение в системемеждународного бизнеса. Ключевые аспектымеждународной деловой среды. 1
16 Подготовка к работе на глобальном рынке. 1

6.2 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены.

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине ипредусматривает:− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов,цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;− посещение отраслевых выставок и семинаров;− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины;− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;− подготовку к сдаче зачета с оценкой (2 семестр) по дисциплине.Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучениедисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения,предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал,законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями излитературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указаннымиисточниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательнымфиксированием библиографических данных источника.
8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнениеконтрольных работ (максимальная оценка 30 баллов), написания реферата (максимальнаяоценка 20 баллов), работы на семинарах (максимальная оценка 10 баллов) и итоговогоконтроля в форме зачета с оценкой (максимальная оценка 40 баллов).
8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы.

В рамках освоения дисциплины предусмотрено выполнение реферата по теме:«Анализ организационной структуры предприятия (организации)». Организацию студентвыбирает самостоятельно.
8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы (по однойконтрольной работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольные работы 1,2 и 3 (2 семестр) составляет 10 баллов за каждую.
Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Максимальная оценка – 10баллов. Контрольная работа содержит 5 вопросов, по 2 балла за вопрос.

Вариант № 1.11. Дайте определение организации.2. Принцип Л. Урвика «Цель». Дать определение и пояснить на примере выбраннойорганизации.3. Группа I по шкале технологической сложности Дж. Вудворд - производствомаленьких партий продукции и штучных изделий. Какие категории входят в этугруппу? Описать и привести примеры.4. Линейная структура. Изобразите принципиальную схему. Опишите преимущества инедостатки такой структуры. Приведите примеры организаций.5. Организация как система потоков. Какие потоки существуют в организации и длячего они необходимы?



Вариант № 1.21. Дайте определение организационного поведения.2. Принцип Л. Урвика «Специализация». Дать определение и пояснить на примеревыбранной организации.3. Группа II по шкале технологической сложности Дж. Вудворд - Большие партиипродукции и массовое производство. Какие категории входят в эту группу? Описатьи привести примеры.4. Линейно-штабная структура. Изобразите принципиальную схему. Опишитепреимущества и недостатки такой структуры. Приведите примеры организаций.5. Что характеризуют такие конструкционные параметры, как «Рабочая специализация»,«Формализация поведения» и «Подготовка и внедрение»?
Вариант № 1.31. Опишите миссию и цели выбранной Вами организации.2. Принцип Л. Урвика «Координация». Дать определение и пояснить на примеревыбранной организации.3. Группа III по шкале технологической сложности Дж. Вудворд - Непрерывноепроизводство. Какие категории входят в эту группу? Описать и привести примеры.4. Линейно-функциональная структура. Изобразите принципиальную схему. Опишитепреимущества и недостатки такой структуры. Приведите примеры организаций.5. Классификация групп. Какие типы группирования возможны в организации?
Вариант № 1.41. Связь науки об организационном поведении с другими науками. Перечислить ипояснить.2. Принцип Л. Урвика «Чёткость». Дать определение и пояснить на примере выбраннойорганизации.3. Опишите взаимосвязь между разработкой продукции, производством и маркетингом,характерную для штучного производства.4. Дивизиональная структура с продуктовой специализацией. Изобразитепринципиальную схему. Опишите преимущества и недостатки такой структуры.Приведите примеры организаций.5. Какие механизмы связи существуют в организации? Чем они характеризуются?
Вариант № 1.51. Принцип А. Файоля «Разделение труда». Дать определение и пояснить на примеревыбранной организации.2. Принцип Л. Урвика «Власть». Дать определение и пояснить на примере выбраннойорганизации.3. Опишите взаимосвязь между разработкой продукции, производством и маркетингомхарактерную для массового производства.4. Матричная (проектная) структура. Изобразите принципиальную схему. Опишитепреимущества и недостатки такой структуры. Приведите примеры организаций.5. Четыре основных ситуационных фактора. Как возраст и размер организации влияютна ее структуру?
Вариант № 1.61. Принцип А. Файоля «Власть». Дать определение и пояснить на примере выбраннойорганизации.2. Принцип Л. Урвика «Ответственность». Дать определение и пояснить на примеревыбранной организации.



3. Опишите взаимосвязь между разработкой продукции, производством и маркетингомхарактерную для непрерывного производства.4. Структурная конфигурация «Простая структура» по Г. Минцбергу. Опишитеосновные признаки. Приведите примеры организаций.5. Что такое техническая система организации? Как сложность технической системывлияет на структуру организации?
Вариант № 1.71. Принцип А. Файоля «Единоначалие». Дать определение и пояснить на примеревыбранной организации.2. Принцип Л. Урвика «Соответствие». Дать определение и пояснить на примеревыбранной организации.3. Опишите четырехсекторную модель Р. Данкана. Сектор I. Низкая степеньнеопределённости, простая и стабильная окружающая среда. Какие характеристикиимеют организации, находящиеся в этом секторе? Приведите примеры.4. Структурная конфигурация «Машинная бюрократия» по Г. Минцбергу. Опишитеосновные признаки. Приведите примеры организаций.5. Типы окружающих сред по Г. Минцбергу. Какой будет базовая структураорганизации в зависимости от типа окружающей среды? Привести примеры.
Вариант № 1.81. Принцип А. Файоля «Скалярная цепь». Дать определение и пояснить на примеревыбранной организации.2. Признак бюрократии по М. Веберу «Рабочие места существуют сами по себе…».Продолжить определение и пояснить на примере выбранной организации.3. Группа II по шкале технологической сложности Дж. Вудворд - Большие партиипродукции и массовое производство. Какие категории входят в эту группу? Описатьи привести примеры.4. Линейная структура. Изобразите принципиальную схему. Опишите преимущества инедостатки такой структуры. Приведите примеры организаций.5. Высокая структура организации. Приведите принципиальную схему. Опишитедостоинства и недостатки.
Вариант № 1.91. Принцип А. Файоля «Порядок». Дать определение и пояснить на примере выбраннойорганизации.2. Что включает понятие контролируемой деятельности?3. Группа III по шкале технологической сложности Дж. Вудворд - Непрерывноепроизводство. Какие категории входят в эту группу? Описать и привести примеры.4. Линейно-штабная структура. Изобразите принципиальную схему. Опишитепреимущества и недостатки такой структуры. Приведите примеры организаций.5. Плоская структура организации. Приведите принципиальную схему. Опишитедостоинства и недостатки.
Вариант № 1.101. Принцип А. Файоля «Справедливость». Дать определение и пояснить на примеревыбранной организации.2. Признак бюрократии по М. Веберу «Формальные правила и предписания». Датьопределение и пояснить на примере выбранной организации.3. Опишите взаимосвязь между разработкой продукции, производством и маркетингом,характерную для штучного производства.



4. Линейно-функциональная структура. Изобразите принципиальную схему. Опишитепреимущества и недостатки такой структуры. Приведите примеры организаций.5. Каковы функции контроля?
Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Максимальная оценка –10 баллов. Контрольная работа содержит 3 вопроса, 1 вопрос – 4 балла, 2 и 3 – по 3балла за вопрос.
Вариант № 2.11. Школа человеческих отношений Э. Мэйо. Основные идеи.2. Ключевые аспекты, характеризующие работающую личность. Какими способамиработающий воспринимается человек другими людьми? Что такое психометрия?3. Дайте определения лидера и лидерства. В чем состоят различия между лидером ируководителем согласно Б.Д. Парыгину?
Вариант № 2.21. Основные цели и суть Хоторнских экспериментов.2. Физические показатели человека. Каким образом пол влияет на то, какой типповедения будут ожидать от человека при приеме на работу?3. Какие существуют типы лидерства?
Вариант № 2.31. Основные выводы Хоторнских исследований.2. Физические показатели человека. Каким образом этническая принадлежность влияетна то, какой тип поведения будут ожидать от человека при приеме на работу?3. Опишите демократический (коллегиальный) стиль руководства, его преимущества инедостатки.
Вариант № 2.41. Дать определение формальной и неформальной группы. В чем заключаетсяположительное влияние неформальных групп на деятельность индивидов ворганизации.2. Что такое способности человека? Какие существуют виды способностей? Что такоесклонности и таланты.3. Опишите стили (системы) руководства по Р. Лайкерту.
Вариант № 2.51. Дать определение формальной и неформальной группы. В чем заключаетсяотрицательное влияние неформальных групп на деятельность индивидов ворганизации?2. Методы измерения человеческих способностей. Какие тесты могут использоватьсядля измерения человеческих способностей при приеме на работу?3. Классификация лидеров в зависимости от их восприятия группой.
Вариант № 2.61. Перечислите потребности человека, и объясните их суть в соответствии с теориейиерархии потребностей А. Маслоу.2. Что такое личность? Какие условия необходимо принять для пониманиячеловеческого поведения?3. Функции лидера по отношению к внешней сфере жизни группы.
Вариант № 2.7



1. Основные выводы Хоторнских исследований.2. Ключевые аспекты, характеризующие работающую личность. Какими способамиработающий воспринимается человек другими людьми? Что такое психометрия?3. Основные теории эффективного лидерства.
Вариант № 2.81. Перечислите потребности человека, и объясните их суть в соответствии с теориейиерархии потребностей А. Маслоу.2. Физические показатели человека. Каким образом пол влияет на то, какой типповедения будут ожидать от человека при приеме на работу?3. Дайте определения лидера и лидерства. В чем состоят различия между лидером ируководителем согласно Б.Д. Парыгину?
Вариант № 2.91. Теория зрелости и незрелости К. Арджириса. Основные постулаты.2. Физические показатели человека. Каким образом возраст влияет на то, какой типповедения будут ожидать от человека при приеме на работу?3. Какие существуют типы лидерства?
Вариант № 2.101. Мотивационно-гигиеническая теория Герцберга. Основные постулаты.2. Физические показатели человека. Каким образом физический размер влияет на то,какой тип поведения будут ожидать от человека при приеме на работу?3. Опишите демократический (коллегиальный) стиль руководства, его преимущества инедостатки.
Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Максимальная оценка –10 баллов. Контрольная работа содержит 3 вопроса, 1 и 2 вопрос - по 3 балла за вопрос,3 вопрос – 4 балла.
Вариант № 3.11. Понятие организационного маркетинга. Направления формированияорганизационного маркетинга.2. Этика организации. Понятия этики и морали.3. Понятие международного менеджмента. Какие задачи стоят перед организацией привыходе на международный рынок?
Вариант № 3.21. Опишите типы поведения организаций по отношению к клиенту согласно Ю.Д.Красовскому. Чем характеризуется каждый тип поведения?2. Критерии социальной ответственности. Экономическая ответственность.3. Какие трудности может испытывать организация при выходе на международныйрынок? Опишите возможные ошибки брендинга.
Вариант № 3.31. Что такое имидж организации? От чего и от кого он зависит?2. Критерии социальной ответственности. Юридическая ответственность.3. Опишите ключевые факторы международной среды, которые необходимо учитыватьорганизации при выходе на международный рынок.
Вариант № 3.41. Задачи, стоящие перед организацией при формировании своего имиджа.



2. Критерии социальной ответственности. Этическая ответственность.3. Что такое экономическая среда? Какие факторы она включает?
Вариант № 3.51. Этапы формирования имиджа организации.2. Критерии социальной ответственности. Дискреционная ответственность.3. Опишите важнейшие законодательно-политические факторы, влияющие намеждународный бизнес.
Вариант № 3.61. Что такое фирменный стиль организации? Опишите функции фирменного стиля.2. Преимущества социально ответственной стратегии организации.3. Какие факторы включает в себя национальная культура?
Вариант № 3.71. Какие элементы фирменного стиля используются для идентификации компании?2. Недостатки социально ответственной стратегии организации.3. Какие трудности может испытывать организация при выходе на международныйрынок? Опишите возможные ошибки брендинга.
Вариант № 3.81. Как фирменный стиль используется для дифференциации компании на рынке?2. Три колонны – опоры этичной организации. Какие качества работниковподразумевает колонна «Нравственные индивидуумы»?3. Что такое экономическая среда? Какие факторы она включает?
Вариант № 3.91. Как фирменный стиль помогает решить проблему формирования и поддержанияимиджа компании?2. Три колонны – опоры этичной организации. Какие качества руководителейподразумевает колонна «Нравственное руководство»?3. Какие факторы включает в себя национальная культура?
Вариант № 3.101. Опишите возможные элементы фирменного стиля компании. На каких носителях онимогут быть изображены?2. Три колонны – опоры этичной организации. Наличие каких характеристик и структурподразумевает колонна «Организационные структуры и системы» в организациях?3. Понятие международного менеджмента. Какие задачи стоят перед организацией привыходе на международный рынок?

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (2 семестр –зачет соценкой).
Максимальное количество баллов за зачет с оценкой (2 семестр) – 40 баллов.

1. Определение термина «организационное поведение». Основное назначение и задачиорганизационного поведения. На стыке с какими науками находится организационноеповедение? Какие вопросы и темы исследования этих наук включает в себяорганизационное поведение?



2. Определение организации и ее основные характеристики. Что такое контролируемаядеятельность? Что такое организационная структура и каковы ее функции? Привестисхему по Г. Минцбергу.3. Классификация школ менеджмента, изучавших организационные структуры.Основные идеи и представители этих школ.4. Классическая школа менеджмента. Принципы А. Файоля.5. Ситуационный подход в понимании организационных структур. Основные идеи школытехнологического детерминизма.6. Школа технологического детерминизма (основные идеи). Исследования Дж. Вудворд.7. Шкала технологической сложности Основные группы и категории производств по Дж.Вудворд.8. Школа энвайронменталистского детерминизма. Механистическая и органическаясистемы менеджмента, их характеристики (по Т. Бернсу и Дж. Столкеру). Основныеотличия от школы технологического детерминизма.9. Классификация окружающих сред согласно теории Р. Данкана. Описатьчетырехсекторную модель и привести примеры организаций, функционирующих вразных средах.10. Перечислить основные типы организационных структур. Дать описание линейнойструктуры, указать преимущества и недостатки, привести блок-схему.11. Перечислить основные структурные формы организации. Высокая структура. Указатьхарактеристики, преимущества и недостатки. Привести принципиальную схему.12. Определение централизованной и децентрализованной структуры. Какиморганизациям подходит та или иная форма?13. Что такое четыре структурных блока организации по Г. Минцбергу? Какиехарактеристики оргструктуры входят в каждый блок?14. Основные части организации. Привести описание и предназначение каждой части ипринципиальную схему по Г. Минцбергу.15. Основные координационные механизмы по Г. Минцбергу.16. Основные характеристики окружающих сред по Г. Минцбергу.17. Структурные конфигурации по Г. Минцбергу. Основные характеристики и описаниепростой структуры. Привести примеры организаций и принципиальную схему.18. Основные выводы Хоторнских исследований.19. Определение формальных и неформальных групп. Положительное и отрицательноевлияние неформальных групп.20. Теория иерархии потребностей А. Маслоу. Типы человеческих потребностей.21. Социопсихологический подход к менеджменту. Теория зрелости и незрелости К.Арджириса.22. Социопсихологический подход к менеджменту. Мотивационно-гигиеническая теорияФ. Герцберга.23. Какими основными способами воспринимается работающий человек другими людьми?Каким образом физические показатели человека (возраст, пол, раса, размеры) могутповлиять на то, как будут его оценивать менеджеры при приеме на работу?24. Теория личности Ганса Юргена Айзенка. Определение личности. Основные общиеизмерения личности. Четыре альтернативных типа личности.25. Определение лидера. Типы лидерства. Стили лидерства. Преимущества и недостаткиразных стилей.26. Стили руководства по Р. Лайкерту.27. Понятие организационного маркетинга. Направления формирования поведенческогомаркетинга.28. Понятие фирменного (корпоративного) стиля, его функции. Основные элементыфирменного стиля.29. Этика организации. Понятия этики и морали.



30. Какие аспекты включает в себя всеобщая корпоративная социальная ответственностьорганизации перед обществом?
Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегосянеотъемлемой частью основной образовательной программы.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендуемая литература
А. Основная литература

1. Фролов, Ю. В. Теория организации и организационное поведение. Методологияорганизации: учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. В. Фролов. - 2-е изд.,испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 116 с. - (Университеты России). - ISBN978-5-534-09522-7. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL:https://urait.ru/bcode/452972.
Б. Дополнительная литература

2. Попова, Е. П. Теория организации: учебник и практикум для бакалавриата имагистратуры / Е. П. Попова, К. В. Решетникова. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. -338 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00766-4. - Текст:электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/432048.3. Спивак, В. А. Организационное поведение: учебное пособие для академическогобакалавриата / В. А. Спивак. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 207 с. - (УниверситетыРоссии). - ISBN 978-5-534-03535-3. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL:https://urait.ru/bcode/431787.4. Организационное поведение: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г.Р. Латфуллин [и др.]; под редакцией Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. Райченко. -Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN978-5-534-01314-6. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL:https://urait.ru/bcode/433606.
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации

 Презентации к лекциям.
 Методические рекомендации по написанию реферата.

Научно-технические журналы:
 Журнал «Вопросы экономики». ISSN: 0042-8736.
 Журнал «Экономика и управление». ISSN: 1998-1627.
 Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». ISSN: 1028-5857.
 Журнал «Кадры предприятия». ISSN:1814-8468.
 Журнал «Человеческий капитал и профессиональное образование». ISSN: 2226-9177.
 Журнал «Экономика развития». ISSN:1683-1942.
 Журнал «Справочник по управлению персоналом». ISSN: 1727-1029.
 Журнал «Вестник Академии права и Управления». ISSN: 2074-9201.
 Журнал «Акционерное общество: Вопросы корпоративного управления».ISSN:1726-9059.

https://urait.ru/bcode/452972
../026/%20https://urait.ru/bcode/432048
https://urait.ru/bcode/431787
https://urait.ru/bcode/433606


Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет:
1. Министерство труда и социальной защиты: https://rosmintrud.ru2. Федеральная служба по труду и занятости - http://rostrud.ru3. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/4. Сообщество HR-менеджеров: http://hr-portal.ru5. Электронный журнал «Справочник по управлению персоналом»:https://e.uprpersonal.ru6. Сайт инвестиционной компании «Финам»: http://www.finam.ru/7. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины
Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспеченияосвоения дисциплины:

 компьютерные презентации интерактивных лекций – 7, (общее число слайдов –328);
 банк контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины (общеечисло вопросов – 115);
 банк вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов– 65).

https://rosmintrud.ru/
http://rostrud.ru/
http://www.gks.ru/
http://hr-portal.ru/
https://e.uprpersonal.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляетИнформационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, которыйобеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научнойлитературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине.Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2022 составляет 1 719 785 экз.Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-техническойлитературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные,справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежныепериодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ кпрофессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам.Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которойимеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС)Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинами сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методическойлитературы.Для более полного и оперативного справочно-библиографического иинформационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставкидокументов.Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых впроцессе обучения, представлен в основной образовательной программе.
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Теория организации иорганизационное поведение» проводятся в форме лекций, практических занятий исамостоятельной работы обучающегося.

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:
Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствамидемонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) иучебной мебелью; учебная аудитория для проведения практических занятий,оборудованная электронными средствами демонстрации; библиотека, имеющая рабочиекомпьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данныхи выходом в Интернет.

11.2. Учебно-наглядные пособия:
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине;раздаточные материалы к отдельным разделам лекционного курса.

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства:
Персональные компьютеры (моноблоки), укомплектованные принтерами ипрограммными средствами; проекторы и экраны; локальная сеть с выходом в Интернет.



11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
Информационно-методические материалы: учебники и учебные пособия подисциплине.Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделамлекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочныематериалы в печатном и электронном виде по теории организации и организационномуповедению, кафедральные библиотеки электронных изданий.

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения:
Полный перечень лицензионного программного обеспечения представлен восновной образовательной программе.

№п/п
Наименованиепрограммногопродукта

Реквизиты договорапоставки Количество лицензий Срок окончаниядействиялицензии

1 WINDOWS 8.1Professional GetGenuine
Контракт № 62-64ЭА/2013от 02.12.2013 8 лицензий бессрочно

2

Microsoft OfficeProfessional Plus2019В составе:
 Word
 Excel
 Power Point

Контракт № 28-35ЭА/2020 от26.05.2020 8 лицензий

12 месяцев(ежегодноепродлениеподписки справом переходана обновлённуюверсиюпродукта)

3

Лицензия напрограммноеобеспечение(неисключительныеправа на программудля ЭВМ) WinRAR,Архиватор

Государственныйконтракт № 143-164ЭА/2010от14.12.10, Акт №Tr048787, накладная№ Tr048787 от20.12.10

8 бессрочная

4 Антиплагиат. ВУЗ Контракт от15.06.2021 № 42-62ЭА/2021
не ограничено, лимитпроверок 15000 19.05.2022



12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Наименованиеразделов Основные показатели оценки
Формы иметодыконтроля иоценкиРаздел 1.Организационныетипы и структуры

Знает:
 основные вопросы организационногоструктурирования;
 типы организационных структур.Факторы, влияющие на формуорганизационных структур;
 классификацию организаций взависимости от существующих в нихтехнологий;
 связь между внешней средой иструктурой организации.Умеет:
 выявлять различия в структурных и др.организационных факторах;
 определять основные координационныемеханизмы, необходимые дляфункционирования организационныхструктур.Владеет:
 понятийным аппаратом;
 навыками определения типаорганизационной структуры.

Оценка законтрольнуюработу (2семестр)

Раздел 2.Человеческий аспектв конструировании ифункционированииорганизаций

Знает:
 основы человеческого поведения;
 механизмы мотивации индивидов,существующие модели мотивации,методы их использования припроектировании работы в организации;
 закономерности осуществленияруководства организациями.Умеет:
 самостоятельно решать сложныеповеденческие задачи;
 выявлять причины недостаточнойрезультативности организации;
 грамотно выстраивать межличностныеотношения.Владеет:
 комплексом основных навыков дляразрешения конфликтов;
 навыками подготовки и принятиярешений на основе учета мнений членовсоциальной группы и групповыхрешений;
 этикой руководства.

Оценка законтрольнуюработу (2семестр)



Раздел 3. Поведениеорганизаций вовнешней среде
Знает:
 способы формирования корпоративногоимиджа;
 основы межкультурных отношений вменеджменте;
 ключевые факторы международнойсреды.Умеет:
 анализировать внешнюю средуорганизации.Владеет:
 методами формирования и поддержанияэтичного климата в организации.

Оценка законтрольнуюработу (2семестр)
Оценка зареферат (2семестр)
Оценка за зачет соценкой (2семестр)



13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяосуществляется в соответствии с:− Порядком организации и осуществления образовательной деятельностипо образовательным программам – программам бакалавриата, программамспециалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017№ 301);− Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельностипо образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева,принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019,протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделееваот 14.11.2019 № 646А;− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса дляобучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вобразовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенностиобразовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования инауки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн).
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