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4.4. Аннотации рабочих программ дисциплин 

4.4.1. Дисциплины обязательной части (базовая часть) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» (Б1.Б.01) 

1. Цель дисциплины – приобретение обучающимися общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенций, уровень которых на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в профессиональной 

(производственной и научной) деятельности, так и для целей самообразования. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен: 

Обладать следующими общекультурными (ОК) компетенциями: 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК–5). 

Знать: 

− основные способы сочетаемости лексических единиц и основные словообразовательные 

модели; 

− русские эквиваленты основных слов и выражений речи в процессе межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

− основные приемы и методы реферирования и аннотирования литературы; 

− пассивную и активную лексику, в том числе общенаучную и специальную 

терминологию, необходимую для работы над типовыми текстами; 

− приемы работы с оригинальной литературой на иностранном языке. 

Уметь: 

− работать с оригинальной литературой на иностранном языке; 

− работать со словарем; 

− вести переписку на изучаемом языке с целью межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

− вести речевую деятельность применительно к сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации. 

Владеть: 

− иностранным языком на уровне межличностного и межкультурного общения, навыками 

и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации, основами публичной речи; 

− основами реферирования и аннотирования литературы на изучаемом иностранном языке. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Грамматические и лексические трудности изучаемого языка. 

1.1. Спряжение и изменение глагола-связки в формах настоящего времени. 

Видовременные формы глаголов. Образование форм простых, продолженных, перфектных и 

перфектно-продолженных времен глагола. Вопросительные предложения в различных 

временах. Образование отрицательных форм глагола в различных временах. 

1.2. Образование простых, продолженных, перфектных времен глагольных форм и 

употребление форм страдательного залога. 
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1.3. Видовременные формы глаголов. Образование простых, продолженных, перфектных и 

перфектно-продолженных времен. Вопросительные предложения в различных временах. 

Образование отрицательных форм глагола в различных временах. 

1.4. Причастия. Причастия настоящего и прошедшего времени. Перфектные формы 

причастия. Место причастий в предложении. Абсолютный причастный оборот. 

1.5. Инфинитив. Формы инфинитива. Продолженный и перфектный инфинитив. Функции 

инфинитива в предложении. Образование и употребление инфинитивных оборотов типа 

«сложное подлежащее» и «сложное дополнение». 

1.6. Модальные глаголы. Структура предложения. Принципы словообразования. 

Сокращения (аббревиатуры). Обозначение даты Правила чтения химических элементов, 

обозначений и формул неорганических соединений и уравнений химических реакций. 

Правила чтения единиц измерения. Правила чтения наименований основных органических 

соединений. 

Раздел 2. Развитие навыков чтения тематических текстов. 

2.1. Чтение текстов по темам: 

2.1.1. Введение в специальность 

2.1.2. Д.И. Менделеев 

2.1.3. РХТУ имени Д.И. Менделеева 

2.1.4. Наука и научные методы, научные статьи 

2.1.5. Современные инженерные технологии 

2.1.5.1. Введение в наноинженерию 

2.1.5.2. Материаловедение наноматериалов и наносистем 

2.1.5.3. Наноинженерия для химии, фармацевтики и биотехнологии 

2.1.5.4. Правоведение в наноинженерии 

2.1.5.5. Основы физической химии наноматериалов 

2.1.5.6. Моделирование нанопроцессов в химической технологии 

2.1.5.7. Модели нанопроцессов в фармацевтике и биотехнологии 

2.1.5.8. Макрокинетика химических процессов 

2.1.5.9. Документация для обслуживания изделий на основе нанообъектов 

2.1.5.10. Контроль качества нанообъектов и изделий на их основе 

2.1.6. Химическое предприятие 

2.1.7. Химическая лаборатория. Техника безопасности в лаборатории. Измерения в 

химической лаборатории 

2.1.8. Химия будущего. 

2.1.9. Биотехнология Фармацевтические производства. 

2.1.10. Зеленая химия. Проблемы экологии. 

2.2. Понятие о видах чтения. Просмотровое чтение на примерах текстов о химии, 

Д.И. Менделееве, РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
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Активизация лексики прочитанных текстов. 

2.3. Изучающее чтение научных и научно-популярных текстов по выбранной 

специальности на примере текстов: «Наука и научные методы», «Химическое предприятие», 

«Современные инженерные технологии», «Химическая лаборатория. Техника безопасности 

в лаборатории. Измерения в химической лаборатории», «Химия будущего. Современные 

тенденции развития науки», «Биотехнология. Фармацевтические производства», «Зеленая 

химия. Проблемы экологии». 

Лексические особенности текстов научно-технической направленности. Терминология 

научно-технической литературы на изучаемом языке. 

Раздел 3. Практика устной речи. 

3.1. Практика устной речи по темам: 

3.1.1. «Говорим о себе, о своей будущей профессии», 

3.1.2. «Мой университет», 

3.1.3. «Университетский кампус» 

3.1.4. «At the bank» 

3.1.5. «Applying for a job» и т.д. 

3.2. Монологическая речь по теме «о себе и о будущей профессии». Лексические 

особенности монологической речи. 

3.3. Речевой этикет повседневного общения (знакомство, представление, установление и 

поддержание контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия). 

Особенности диалогической речи по пройденным темам. 

Раздел 4. Особенности языка специальности. 

Грамматические трудности языка специальности: 

4.1. Грамматические и лексические трудности языка специальности: 

Различные варианты перевода причастий на русский язык. Причастные обороты и приемы 

их перевода на русский язык. 

4.2. Сослагательное наклонение. Формы сослагательного наклонения в изучаемом языке. 

Модальные глаголы и их использование в предложениях в сослагательном наклонении. 

Типы условных предложений. Варианты перевода предложений в сослагательном 

наклонении и условных предложений. Порядок слов в предложении. Эмфатические 

конструкции. 

4.3. Изучение правил перевода различных форм инфинитива и инфинитивных оборотов на 

русский язык. 

4.4. Изучающее чтение текстов по тематике: 

1) «Лаборатория» 

2) «Измерения в химической лаборатории». 

Стилистические особенности специальной научно-технической литературы. Организация 

работы со специальными словарями. Понятие о реферировании и аннотировании текстов по 
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специальности. Поиск новой информации при работе с текстами из периодических изданий 

и монографий, инструкций, проспектов и справочной литературы по рассматриваемой 

тематике. 

4. Объем учебной дисциплины 
 

 

 
Виды учебной работы 

Всего Семестры 

 
ЗЕ 

 

Акад. 

ч 

1 2 

ЗЕ 
Акад. 

ч 
ЗЕ 

Акад. 

ч 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
8 288 4 144 4 144 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,22 80 1,33 48 0,89 32 

Практические занятия (ПЗ) 2,22 80 1,33 48 0,89 32 

Самостоятельная работа (СР): 4,77 171,6 2,66 95,6 2,11 76 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 4,77 171,6 2,66 95,6 2,11 76 

Зачет с оценкой: 0,011 0,4 0,011 0,4 — — 

Экзамен 1 36 — — 1 36 

Контактная работа – промежуточная аттестация  

1,011 
0,8  

0,011 
0,4  

1 
0,4 

Подготовка к экзамену 35,6 — 35,6 

Вид контроля: 
 Зачет 

с оценкой 
Экзамен 

 

 

 

 
Виды учебной работы 

Всего Семестры 

 
ЗЕ 

 

Астр. 

ч 

1 2 

ЗЕ 
Астр. 

ч 
ЗЕ 

Астр. 

ч 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
8 216 4 108 4 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,22 60 1,33 36 0,89 24 

Практические занятия (ПЗ) 2,22 60 1,33 36 0,89 24 

Самостоятельная работа (СР): 4,77 128,7 2,66 71,7 2,11 57 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 4,77 128,7 2,66 71,7 2,11 27 

Зачет с оценкой: 0,011 0,3 0,011 0,3 — — 

Экзамен 1 27 — — 1 27 
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Контактная работа – промежуточная аттестация 
1,011 

0,6 
0,011 

0,3 
1 

0,3 

Подготовка к экзамену 26,7 — 26,7 

Вид контроля: 
 Зачет 

с оценкой 
Экзамен 
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1. ЦЕЛИ 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 

иностранных языков РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на 

изучение дисциплины в течение 2-х семестров. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 

дисциплин учебного плана (Б.1.Б.01). Программа дисциплины предполагает, что 

обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в области 

иностранного языка в объеме средней школы. 

Цель дисциплины — приобретение обучающимися общей, 

коммуникативной и профессиональной компетенций, уровень которых на 

отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать иностранный 

язык практически как в профессиональной (производственной и научной) 

деятельности, так и для целей самообразования. 

Задача дисциплины – подготовка к профессионально-ориентированному 

общению на иностранном языке в виде письменной и устной речи путем 

создания у студентов пассивного и активного запаса лексики, в том числе 

общенаучной и специальной терминологии, необходимой для работы над 

типовыми текстами; отработка списка грамматических тем, типичных для стиля 

разговорной и научной речи; формирование базовых навыков перевода, на 

основе рекомендованных в программе учебников и учебных пособий по 

иностранным языкам для химических вузов. 

Дисциплина «Иностранный язык» преподается в 1-м и 2-м семестрах. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» при подготовке бакалавров 

по направлению подготовки 18.03.01. Химическая технология направлено на 

приобретение следующих общекультурных компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

- основные способы сочетаемости лексических единиц и основные 

словообразовательные модели; 

- русские эквиваленты основных слов и выражений речи в процессе 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- основные приемы и методы реферирования и аннотирования 

литературы; 

- пассивную и активную лексику, в том числе общенаучную и 

специальную терминологию, необходимую для работы над типовыми текстами; 

- приемы работы с оригинальной литературой на иностранном языке. 

Уметь: 

- работать с оригинальной литературой на иностранном языке; 

- работать со словарем; 

- вести переписку на изучаемом языке с целью межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 
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- вести речевую деятельность применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

Владеть: 

- иностранным языком на уровне межличностного и межкультурного 

общения, навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации, основами публичной речи; 

- основами реферирования и аннотирования литературы на изучаемом 

иностранном языке. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

1 семестр 2 семестр 

ЗЕ Акад. ч. ЗЕ Акад. 
ч. ЗЕ Акад. ч. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 8 288 4 144 4 144 

Контактная работа – аудиторные 
занятия: 2.2 80.6 1.3 48,2 0.9 32,4 

Лекции - - - - - - 
Практические занятия (ПЗ) 2.2 80 1.3 48 0.9 32 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - 
Самостоятельная работа 4.8 171,8 2.7 95,8 2.1 76 
Контактная самостоятельная 
работа  

4.8 

  
2.7 

 1.0  

Самостоятельное изучение 
разделов 
дисциплины 

171,8 95,8 1.1 76 

Виды контроля:       

Вид контроля (зач / зач с оц.) + + + +   

Экзамен 1.0 35,6 + + 1.0 35,6 

Контактная работа – 
промежуточная аттестация 

 
1.0 

0,6  
+ 

0,2  
1.0 

0,4 

Подготовка к экзамену. 35,6 
 

35,6 

Вид итогового контроля:   Зачет с 
оценкой Экзамен 

 
 
 

 

Вид учебной работы Всего Семестр 
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1 семестр 2 семестр 

ЗЕ Астр. ч. ЗЕ Астр. 
ч. ЗЕ Астр. ч. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 8 216 4 108 4 108 

Контактная работа – аудиторные 
занятия: 2.2 60,45 1.3 36,15 0.9 24,3 
Лекции - - - - - - 
Практические занятия (ПЗ) 2.2 60 1.3 36 0.9 24 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - 
Самостоятельная работа 4.8 128,85 2.7 71,85 2.1 57 
Контактная самостоятельная 
работа 

 
4.8 

  
2.7 

  
2,1 

 

Самостоятельное изучение 
разделов дисциплины 128,85 71,85 57 

Виды контроля:       

Вид контроля из УП (зач / зач с 
оц.) + + + +   

Экзамен 1.0 26,7 - - 1.0 26,7 
Контактная работа – 
промежуточная аттестация 1.0 0,45 - 0,15 1.0 0,3 

Подготовка к экзамену. 26,7 - - 26,7 

Вид итогового контроля:   Зачет с 
оценкой Экзамен 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного 
отделения 

 

 
№ 
п/п 

 
Раздел дисциплины 

 Акад. часов  

 
Всего 

Лек- 
ции 

Прак. 
зан. 

Лаб. 
рабо- 

ты 

Сам. 
рабо- 

та 
1. Раздел 1. Грамматические и 

лексические  трудности 
изучаемого языка 

72 - 24 - 48 

1.1 Спряжение и изменение глагола- 
связки в формах настоящего 
времени. Видовременные формы 
глаголов. Образование форм 
простых, продолженных, 
перфектных и перфектно- 
продолженных времен глагола. 
Вопросительные предложения в 
различных временах. Образование 
отрицательных форм глагола в 
различных временах. 

12 - 4 - 8 

1.2 Согласование времен. Условные 12 - 4 - 8 



14  

 предложения.      

1.3 Образование  простых, 
продолженных, перфектных 
времен глагольных форм и 
употребление   форм 
страдательного залога. 

12 - 4 - 8 

1.4 Причастия. Причастия настоящего 
и прошедшего времени. 
Перфектные формы причастия. 
Место причастий в предложении. 
Абсолютный причастный оборот 

12 - 4 - 8 

1.5 Инфинитив. Формы инфинитива. 
Продолженный и перфектный 
инфинитив. Функции инфинитива в 
предложении. Образование и 
употребление  инфинитивных 
оборотов типа  «сложное 
подлежащее» и «сложное 
дополнение». 

12 - 4 - 8 

1.6. Модальные глаголы. Структура 
предложения.   Принципы 
словообразования. Сокращения 
(аббревиатуры). Обозначение 
даты Правила чтения химических 
элементов, обозначений и формул 
неорганических соединений и 
уравнений химических реакций. 
Правила чтения    единиц 
измерения. Правила чтения 
наименований   основных 
органических соединений. 

12 - 4 - 8 

2. Раздел 2. Развитие навыков 
чтения тематических текстов. 

72 - 24 - 48 

2.1 Развитие навыков чтения 
профессионально- 
ориентированных текстов. 
Чтение текстов по темам: 
1. Введение в специальность 
2. Д.И. Менделеев 
3. РХТУ им. Д.И. Менделеева 
4. Наука и научные методы, 
научные статьи 
5. Современные инженерные 
технологии: 

24 - 8 - 16 



15  

 5.1. Технология тугоплавких и 
силикатных материалов. 
5.2. Технология тонкого 
органического синтеза. 
5.3. Технология неорганических 
веществ. 
5.4. Технология 
электрохимических производств. 
5.5. Технология материалов и 
приборов электронной техники и 
наноэлектроники. 
5.5. Технология и переработка 
полимеров. 
5.6. Технология защиты от 
коррозии 
5.7. Технология основного 
органического и 
нефтехимического синтеза. 
5.8 Технология природных 
энергоносителей и углеродных 
материалов 
6. Химическое предприятие 
7. Химическая лаборатория. 
Техника безопасности в 
лаборатории. Измерения в 
химической лаборатории 
8. Химия будущего. 
9.Биотехнология 
Фармацевтические производства. 
10. Зеленая химия. Проблемы 
экологии 

     

2.2 Понятие о видах чтения. 
Просмотровое чтение на примерах 
текстов о химии, Д.И. Менделееве, 
РХТУ им, Д.И. Менделеева. 
Активизация лексики прочитанных 
текстов. 

24 - 8 - 16 

2.3 Изучающее чтение научных и 
научно-популярных текстов по 
выбранной специальности. 
Примерная тематика текстов: 
«Наука и научные методы», 
«Химическое предприятие», 
«Современные инженерные 

24 - 8 - 16 
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 технологии 
«Химическая  лаборатория. 
Техника безопасности в 
лаборатории. Измерения в 
химической лаборатории» 
«Химия будущего. Современные 
тенденции       развития       науки», 
«Биотехнология. 
Фармацевтические производства», 
«Зеленая химия. Проблемы 
экологии». 
Лексические особенности текстов 
научно-технической 
направленности. Терминология 
научно-технической литературы на 
изучаемом языке. 

     

3. Раздел 3. Практика устной речи 54 - 16 - 38 
3.1 Практика устной речи по темам: 

1. «Говорим о себе, о своей 
будущей профессии», 
2. «Мой университет», 
3. «Университетский кампус» 
4. «At the bank» 
5. «Applying for a job» и т.д. 

18 - 6 - 12 

3.2 Монологическая речь по теме «о 
себе и о будущей профессии». 
Лексические особенности 
монологической речи. 

18 - 6 - 12 

3.3 Речевой этикет повседневного 
общения   (знакомство, 
представление, установление и 
поддержание контакта, запрос и 
сообщение  информации, 
побуждение к   действию, 
выражение просьбы, согласия). 
Особенности диалогической речи 
по пройденным темам. 

18 - 4 - 14 

4. Раздел 4. Особенности языка 
специальности 

54 - 16 - 38 

4.1 Грамматические и лексические 
трудности языка специальности: 
Различные варианты перевода 
причастий на русский язык. 
Причастные обороты и приемы их 

14 - 4 - 10 
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 перевода на русский язык.      

4.2 Сослагательное   наклонение. 
Формы  сослагательного 
наклонения в изучаемом языке. 
Модальные глаголы и их 
использование в предложениях в 
сослагательном наклонении. Типы 
условных предложений. Варианты 
перевода предложений в 
сослагательном наклонении и 
условных предложений. Порядок 
слов в  предложении. 
Эмфатические конструкции. 

14 - 4 - 10 

4.3. Изучение правил перевода 
различных форм инфинитива и 
инфинитивных оборотов на 
русский язык. 

13 - 4 - 9 

4.4 Изучающее чтение текстов по 
тематике: 
1) «Лаборатория» 
2) «Измерения в химической 
лаборатории». 
Стилистические особенности 
специальной научно-технической 
литературы. Организация работы 
со специальными словарями. 
Понятие о реферировании и 
аннотировании 
текстов по специальности. Поиск 
новой информации при работе с 
текстами из периодических 
изданий и монографий, 
инструкций, проспектов и 
справочной литературы по 
рассматриваемой тематике. 

13 - 4 - 9 

  252 - 80 - 172 

 Экзамен 36     

 ИТОГО 288     

 
 

4.2 Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Грамматические и лексические трудности изучаемого языка. 
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1.1 Спряжение и изменение глагола-связки в формах настоящего времени. 

Видовременные формы глаголов. Образование форм простых, продолженных, 

перфектных и перфектно-продолженных времен глагола. Вопросительные 

предложения в различных временах. Образование отрицательных форм глагола 

в различных временах. 

1.3 Образование простых, продолженных, перфектных времен 

глагольных форм и употребление форм страдательного залога.1.4. 

Видовременные формы глаголов. Образование простых, продолженных, 

перфектных и перфектно-продолженных времен. Вопросительные 

предложения в различных временах. Образование отрицательных форм глагола 

в различных временах. 

1.4 Причастия. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Перфектные формы причастия. Место причастий в предложении. Абсолютный 

причастный оборот. 

1.5 Инфинитив. Формы инфинитива. Продолженный и перфектный 

инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Образование и употребление 

инфинитивных оборотов типа «сложное подлежащее» и 

«сложное дополнение». 

1.6 Модальные глаголы. Структура предложения. Принципы 

словообразования. Сокращения (аббревиатуры). Обозначение даты Правила 

чтения химических элементов, обозначений и формул неорганических 

соединений и уравнений химических реакций. Правила чтения единиц 

измерения. Правила чтения наименований основных органических 

соединений. 

Раздел 2. Развитие навыков чтения тематических текстов. 

2.1 Чтение текстов по темам: 

2.1.1. Введение в специальность 

2.1.2. Д.И. Менделеев 

2.1.3. РХТУ имени Д.И. Менделеева 
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2.1.4. Наука и научные методы, научные статьи 

2.1.5. Современные инженерные технологии: 

2.1.5.1. Технология тугоплавких и силикатных материалов. 

2.1.5.2. Технология тонкого органического синтеза. 

2.1.5.3. Технология неорганических веществ. 

2.1.5.4. Технология электрохимических производств. 

2.1.5.5. Технология материалов и приборов электронной техники и 

наноэлектроники. 

2.1.5.5. Технология и переработка полимеров. 

2.1.5.6. Технология защиты от коррозии 

2.1.5.7. Технология основного органического и нефтехимического 

синтеза. 

2.1.5.8 Технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов 

2.1.6. Химическое предприятие 

2.1.7. Химическая лаборатория. Техника безопасности в лаборатории. 

Измерения в химической лаборатории 

2.1.8. Химия будущего. 

2.1.9. Биотехнология Фармацевтические производства. 

2.1.10. Зеленая химия. Проблемы экологии. 

2.2 Понятие о видах чтения. Просмотровое чтение на примерах текстов о 

химии, Д.И. Менделееве, РХТУ им, Д.И. Менделеева. 

Активизация лексики прочитанных текстов. 

2.3 Изучающее чтение научных и научно-популярных текстов по 

выбранной специальности на примере текстов: «Наука и научные методы», 

«Химическое предприятие», «Современные инженерные технологии», 

«Химическая лаборатория. Техника безопасности в лаборатории. Измерения в 

химической лаборатории», «Химия будущего. Современные тенденции 
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развития науки», «Биотехнология. Фармацевтические производства», «Зеленая 

химия. Проблемы экологии». 

Лексические особенности  текстов научно-технической  направленности. 

Терминология научно-технической литературы на изучаемом языке. 

Раздел 3. Практика устной речи 

3.1 Практика устной речи по темам: 

3.1.1. «Говорим о себе, о своей будущей профессии», 

3.1.2. «Мой университет», 

3.1.3. «Университетский кампус» 

3.1.4. «At the bank» 

3.1.5. «Applying for a job» и т.д. 

3.2 Монологическая речь по теме «о себе и о будущей профессии». 

Лексические особенности монологической речи. 

3.3 Речевой этикет повседневного общения (знакомство, представление, 

установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия). 

Особенности диалогической речи по пройденным темам. 

Раздел 4. Особенности языка специальности 

Грамматические трудности языка специальности: 

4.1. Грамматические и лексические трудности языка специальности: 

Различные варианты перевода причастий на русский язык. Причастные 

обороты и приемы их перевода на русский язык. 

4.2. Сослагательное наклонение. Формы сослагательного наклонения в 

изучаемом языке. Модальные глаголы и их использование в предложениях в 

сослагательном наклонении. Типы условных предложений. Варианты перевода 

предложений в сослагательном наклонении и условных предложений. Порядок 

слов в предложении. Эмфатические конструкции. 

4.3. Изучение правил перевода различных форм инфинитива и 

инфинитивных оборотов на русский язык. 
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4.4 Изучающее чтение текстов по тематике: 

1) «Лаборатория» 

2) «Измерения в химической лаборатории». 

Стилистические особенности специальной научно-технической 

литературы. Организация работы со специальными словарями. Понятие о 

реферировании и аннотировании текстов по специальности. Поиск новой 

информации при работе с текстами из периодических изданий и монографий, 

инструкций, проспектов и справочной литературы по рассматриваемой 

тематике. 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 

В результате освоения 
дисциплины студент должен: 

 

Раздел 1 
 

Раздел 2 
 

Раздел 3 
 

Раздел 4 

Знать:     

1 - основные способы сочетаемости 
лексических единиц и основные 
словообразовательные модели; 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

2 - русские эквиваленты основных 
слов и выражений речи в процессе 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

   
+ 

 
+ 

3 - основные приемы и методы 
реферирования и аннотирования 
литературы; 

    
+ 

4 - пассивную и активную лексику, в 
том числе общенаучную и 
специальную терминологию, 
необходимую для работы над 
типовыми текстами; 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

5 - приемы работы с оригинальной 
литературой на иностранном языке. 

   
+ 

 Уметь:     

6 - работать с оригинальной 
литературой на иностранном языке; 

+ + 
 

+ 

7 - работать со словарем;  +  + 
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8 - вести переписку на изучаемом 
языке с целью межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

    
+ 

9 - вести речевую деятельность 
применительно к сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. 

   
+ 

 

 Владеть:     

10 - иностранным языком на уровне 
межличностного и межкультурного 
общения, навыками и умениями 
речевой деятельности 
применительно к сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации, 
основами публичной речи; 

  

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

11 - основами реферирования  и 
аннотирования  литературы на 
изучаемом иностранном языке. 

 

+ 
   

+ 

12 - способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
(ОК-5). 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 
 

 

 
№ 
п/п 

№ 
раздел 

а 
дисцип 
лины 

 

Темы практических занятий 

 

Часы 

 

 

1. 

 

 
Раздел 

1 

Спряжение и изменение глагола-связки в формах 
настоящего времени. Видовременные формы 
глаголов. Образование форм простых, продолженных, 
перфектных и перфектно-продолженных времен 
глагола. Вопросительные предложения в различных 
временах. Образование отрицательных форм глагола 
в различных временах. 

 

 

4 

2. 
Раздел 

1 
Согласование времен. Условные предложения. 

4 

3. Раздел Образование простых, продолженных, перфектных 4 
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 1 времен   глагольных   форм и употребление   форм 
страдательного залога. 

 

 
4. 

 

Раздел 
1 

Причастия. Причастия настоящего и прошедшего 
времени. Перфектные формы причастия. Место 
причастий в предложении. Абсолютный причастный 
оборот. 

 
4 

 

5. 

 
Раздел 

1 

Инфинитив. Формы инфинитива. Продолженный и 
перфектный инфинитив. Функции инфинитива в 
предложении. Образование и употребление 
инфинитивных оборотов типа «сложное подлежащее» 
и «сложное дополнение». 

 

4 

 

 

 
6. 

 

 

Раздел 
1 

Модальные глаголы. Структура предложения. 
Принципы словообразования. Сокращения 
(аббревиатуры). Обозначение даты Правила чтения 
химических элементов, обозначений и формул 
неорганических соединений и уравнений химических 
реакций. Правила чтения единиц измерения. Правила 
чтения наименований основных органических 
соединений. 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разде 

л 2 

Чтение текстов по темам: 
1. Введение в специальность 
2. Д.И. Менделеев 
3. РХТУ имени Д.И. Менделеева 
4. Наука и научные методы, научные статьи 
5. Современные инженерные технологии: 
5.1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях и 
гражданская защита 
5.2. Безопасность электротехнических производств 
5.3. Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности 
5.4. Теория вероятностей при обеспечении 
безопасности жизнедеятельности 

5.5. Управление техносферной безопасностью 
5.6. Теория горения и взрыва 
5.7. Надежность технических систем 
5.8. Понятие техногенного риска 
5.9. Надзор и контроль в сфере безопасности 
5.10. Специальная оценка условий труда 
6. Химическое предприятие 
7. Химическая лаборатория. Техника безопасности в 
лаборатории. Измерения в химической лаборатории 

8. Химия будущего. 
9. Биотехнология Фармацевтические производства. 
10. Зеленая химия. Проблемы экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 
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8. 

 

Разде 
л 2 

Понятие о видах чтения. Просмотровое чтение на 
примерах текстов о химии, Д.И. Менделееве, РХТУ им, 
Д.И. Менделеева. 
Активизация лексики прочитанных текстов. 

 
8 

 

 

 

 

 

 
9. 

 

 

 

 

 

Разде 
л 2 

Изучающее чтение научных и научно-популярных 
текстов по выбранной специальности. 
Примерная тематика текстов: 
«Наука и научные методы», 
«Химическое предприятие», «Современные 
инженерные технологии 
«Химическая лаборатория. Техника безопасности в 
лаборатории. Измерения в химической лаборатории» 
«Химия будущего. Современные тенденции развития 
науки», «Биотехнология. Фармацевтические 
производства», «Зеленая химия. Проблемы 
экологии». 
Лексические особенности текстов научно-технической 
направленности. Терминология научно-технической 
литературы на изучаемом языке. 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 
10. 

 

Разде 
л 3 

Практика устной речи по темам: 
1. «Говорим о себе, о своей будущей профессии», 
2. «Мой университет», 
3. «Университетский кампус» 
4. «At the bank» 
5. «Applying for a job» и т.д. 

 

 
6 

 

11. 
Раздел 

3 

Монологическая речь по теме «о себе и о будущей 
профессии». Лексические особенности 
монологической речи. 

 

6 

 

 

12. 

 

 
Разде 

л 3 

Речевой этикет повседневного общения (знакомство, 
представление, установление и поддержание 
контакта, запрос и сообщение информации, 
побуждение к действию, выражение просьбы, 
согласия). 
Особенности диалогической речи по пройденным 
темам. 

 

 

6 

 

13. 

 
Разде 

л 4 

Грамматические и лексические трудности языка 
специальности: 
Различные варианты перевода причастий на русский 
язык. Причастные обороты и приемы их перевода на 
русский язык. 

 

4 

 

14. 
Раздел 

4 

Варианты перевода предложений в сослагательном 
наклонении и условных предложений. Порядок слов 
в предложении. Эмфатические конструкции. 

 

4 

15. Раздел Изучение правил перевода различных форм 4 
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 4 инфинитива и инфинитивных оборотов на русский 
язык. 

 

 

 

 

 
16. 

 

 

 
 

Разде 
л 4 

Изучающее чтение текстов по тематике: 
1) «Лаборатория» 
2) «Измерения в химической лаборатории». 
Стилистические особенности специальной научно- 
технической литературы. Организация работы со 
специальными словарями. Понятие о реферировании 
и аннотировании 
текстов по специальности. Поиск новой информации 
при работе с текстами из периодических изданий и 
монографий, инструкций, проспектов и справочной 
литературы по рассматриваемой тематике. 

 

 

 

 
4 

ИТОГ 
О 

  80 
акад. 

ч. 
 

 

6.2 Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

Рабочей программой дисциплины «Иностранный язык» предусмотрена 

самостоятельная работа студента бакалавриата в объеме 96 ак. ч. в 1 семестре 

и 76 ак. ч. во 2 семестре и 36 ак. ч. подготовка к экзамену. Самостоятельная 

работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами; 

− выполнение упражнений и тестовых заданий по тематике 

дисциплины; 

− самостоятельную проработку теоретического материала по темам 

занятий; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу 

практического курса; 
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− подготовку к сдаче экзамена (2 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. Как рабочая дисциплина "иностранный 

язык” требует значительно большего объема постоянной, систематической 

работы, чем любая рабочая дисциплина. Это связано с тем, что для 

практического овладения иностранным языком (что и является целью обучения) 

нужны не столько знания, сколько умения. Эти умения вырабатываются на 

основе лексических и грамматических навыков, которые, в свою очередь, 

формируются только в ходе систематического выполнения многократно 

повторяющихся определенных действий с учебным материалом. Поэтому 

одним из условий успешного овладения иностранным языком (особенно при 

минимальном количестве семинарских занятий - 2 часа в неделю) становится 

целенаправленная, самостоятельная работа учащихся. 

Вовлечь учащихся в такую самостоятельную работу возможно при 

условии, если преподаватель, прежде всего, направляет свои усилия на 

формирование у учащихся положительной мотивации, т.к. только наличие 

устойчивого интереса к изучению иностранного языка является постоянно 

действующим стимулом систематической самостоятельной работы учащихся. 

 
8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 
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Перечень примерных тем текстов для составления рефератов 

(реферативных аннотаций): 

8.1.1. Современные инженерные технологии: 

8.1.2. Технология тугоплавких и силикатных материалов. 

8.1.3. Технология тонкого органического синтеза. 

8.1.4. Технология неорганических веществ. 

8.1.5. Технология электрохимических производств. 

8.1.6. Технология материалов и приборов электронной техники и 

наноэлектроники. 

8.1.7. Технология и переработка полимеров. 

8.1.8. Технология защиты от коррозии 

8.1.9. Технология основного органического и нефтехимического синтеза. 

8.1.10. Технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов и т.д. 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольных работы (по одной 

контрольной работе по каждому разделу) и итоговый контроль в конце каждого 

семестра. Максимальная оценка за контрольные работы 1 и 2 (1 семестр) 

составляет по 20 и 40 баллов за каждую. Максимальная оценка за контрольные 

работы 3 и 4 (2 семестр) составляет 20 и 40 баллов соответственно, по 40 баллов 

за каждый итоговый контроль. 

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Максимальная 

оценка – 20 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 10 баллов за 

вопрос. 

Вопрос 1.1. 

1. Переведите текст письменно, пользуясь словарем: 

CONTROLLED EXPERIMENTS 
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When scientists do an experiment, they set up a situation in which they can 

control certain factors, or variables. A variable is something whose value can be made 

to change. For example, when you are driving a car, your speed is a variable. You can 

go faster or slower by depressing the accelerator or letting up on it. During a 

controlled experiment, scientists change the variables one at a time, and after 

each variable is changed, note what effect that particular variable is having on the 

results of the experiment. The results of an experiment, which often include a 

collection of measurements, are called observations, or data. 

Sample problem. You turn on the switch to an electric lamp, but the light does 

not go on. Conduct a controlled experiment to determine why. Solution. As a start 

to solving this problem, you should form a mental list of what factors might be causing 

it. Some possible causes are: 

– The light bulb is burned out; 

– The switch is worn out; 

– The electric circuit that supplies electricity to the lamp is not working. 

Perhaps the circuit was overloaded, and the fuse blew out or the circuit breaker 

tripped; 

– One of the wires in the lamp cord broke. This could happen either in the plug, 

in the lamp, or somewhere between them. In effect, the possible causes are 

hypotheses, they being educated guesses concerning why the lamp does not work. 

Now for the experiment itself. For it to be a controlled experiment, you should 

test one possible cause at a time. To make it easier, you should first lest the possible 

cause that is easiest to test. Proceeding on this basis, you can turn on another lamp 

to see whether the bulb in that lamp works. If it does, you then can replace the bulb 

in the lamp that is not working with the good bulb. If the light still does not go on, you 

can test the other possible causes. 

2. Переведите текст устно без словаря: 

PLANT FACILITIES 
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The actual production or process part of a plant may be indoors, outdoors, a 

combination of the two. The actual production section of a facility usually has the 

appearance of a rather industrial environment. Hard hats and shoes are commonly 

worn. Floors and stairs are often made of metal grating, and there is practically no 

decoration. There may also be pollution control or waste treatment facilities or 

equipment. Sometimes existing plants be expanded or modified based on changing 

economics, feedstock, or duct needs. As in other production facilities, there may be 

shipping and giving, and storage facilities. In addition, there are usually certain other 

facilities, typically indoors, to support production at the site. Although some simple 

sample analysis may be able to be done by operations technicians in the plant area, 

a chemical plant typically has a laboratory where chemists analyze samples, taken 

from the plant. Such analysis can include chemical analysis or determination of 

physical properties. Sample analysis can include routine quality control on feedstock 

rung into the plant, intermediate and final products to ensure quality specifications 

are met. Non-routine samples may be taken and analyzed for investigating plant 

process problems also. 

Вопрос 1.2. 

1. Определите правильное место в предложении для находящегося в 

скобках слова и переведите предложение: 

Technologies are not usually products of science, (exclusively). 

2. Вставьте пропущенное слово и переведите предложение: 

Technology rose to prominence in the 20th century in connection with the 

Second ... Revolution. 

3. Замените в следующих предложениях страдательный залог на 

действительный залог и переведите предложения: 

=> The exact relations between science and technology have been debated by 

scientists, historians, and policymakers since the late 20th century. 

=> The term -was often connected to technical education. 
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=> The three fields are often considered as one for the purposes of research 

and reference. 

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Максимальная 

оценка 40 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 20 баллов за 

вопрос. 

Вопрос 2.1. 

1. B предложении отсутствуют знаки препинания. Расставьте их и 

переведите: 

In this context it is the current state of humanity's knowledge of how to 

combine resources to produce desired products to solve problems fulfill needs or 

satisfy wants. 

2. Найдите в словаре перевод следующих однокоренных слов: 

=> technologic(al), technologist, technologize, technology. … 

3. Раскройте скобку, поставьте глагол-сказуемое во все времена 

действительного и страдательного залога, а затем переведите полученные 

предложения. 

He (to make) a scientific report. 

Вопрос 2.2. 

1. Переведите предложения на русский язык 

1) The data obtained resulted in the creation of new materials with the 

highest strength and hardness. 

2) You will have to pass water through porous paper for its purification. 

3) The glassware is to be washed when the experiment is over. 

4) An atom has already been spoken of as the smallest unit of an element. 

5) Strong resistivity of ceramics accounts for many of its uses. 

6) There are many reactions which proceed (протекают) readily provided 

water is present. 

7) The elements discovered possessed properties similar to those of 

barium but in present. 
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8) Since the content of aromatic amino acids is constant between proteins 

this method can't be employed. 

9) It should be remembered that the accuracy of the results depends on 

many factors. 

10) All the processes referred to above are to be checked carefully. 

2. Переведите устно отрывок текста 

Substances burn in air because air contains oxygen and when we regard the 

enormous quantity of oxygen in the atmosphere, the importance of burning, of 

combustion, is apparent. 

Combustion in air is a process of oxidation in which heat and light energy is 

liberated. Many substances, however, will burn in gases other than oxygen: e.g. 

hydrogen and several metals will burn in chlorine, combining with chlorine to result 

in chlorides. To cover all such cases combustion is defined as any chemical process 

in which heat and light energy are liberated. Let us, however, confine our immediate 

study to the process of combustion in air. 

All substances which burn in air do not begin to burn at the same temperature. 

Every substance possesses a definite temperature to which it must be raised in air in 

order to start combustion: this temperature is the ignition temperature of the 

substance. 

Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Максимальная 

оценка 20 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 10 баллов за 

вопрос. 

Вопрос 3.1. 

Сделайте сообщение по теме 

1. About myself and my future profession 

2. What is chemistry? 

3. Chemistry disciplines 

Вопрос 3.2. 

Задайте вопросы и ответьте на вопросы по темам: 
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1. Science and scientific methods 

2. Controlled experiments 

3. Measurements in chemistry 

Раздел 4. Примеры вопросов к контрольной работе № 4. Максимальная 

оценка 40 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 20 баллов за 

вопрос. 

Вопрос 4.1. 

1. Переведите с листа, обращая внимание на употребление форм 

инфинитива и инфинитивные комплексы. 

PLANT FACILITIES 

The actual production or process part of a plant may be indoors, outdoors, a 

combination of the two. The actual production section of a facility usually has the 

appearance of a rather industrial environment. Hard hats and shoes are commonly 

worn. Floors and stairs are often made of metal grating, and there is practically no 

decoration. There may also be pollution control or waste treatment facilities or 

equipment. Sometimes existing plants be expanded or modified based on changing 

economics, feedstock, or duct needs. As in other production facilities, there may be 

shipping and giving, and storage facilities. In addition, there are usually certain other 

facilities, typically indoors, to support production at the site. Although some simple 

sample analysis may be able to be done by operations technicians in the plant area, 

a chemical plant typically has a laboratory where chemists analyze samples, taken 

from the plant. Such analysis can include chemical analysis or determination of 

physical properties. Sample analysis can include routine quality control on feedstock 

rung into the plant, intermediate and final products to ensure quality specifications 

are met. Non-routine samples may be taken and analyzed for investigating plant 

process problems also. A larger chemical company often a research laboratory for 

developing and testing products and processes where there may be pilot plants, but 

such a laboratory may be located at a site separate from the production plants. A 

plant may also have a workshop or maintenance facility for repairs or keeping 
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maintenance equipment. There is also typically some office space for engineers, 

management or administration, and perhaps for receiving visitors. The decorum 

there is commonly more typical of an office environment. … 

2. Раскройте скобку, поставьте глагол-сказуемое во все времена 

действительного и страдательного залога, а затем переведите полученные 

предложения. 

He (to make) a scientific report. 

3. Раскройте скобку и поставьте глагол-сказуемое в нужной форме с 

учетом правила согласования времен и переведите: 

=> I knew that he (to make) his scientific report soon. 

=> He said that he (to make) his scientific report when I rang him up. 

=> He said that he (to make) his scientific report the day before. 

Вопрос 4.2. 

Переведите статьи и составьте аннотации: 

1. Rare Earth Minerals 

Praseodymium and dysprosium join 15 other elements in a group called 'rare 

earth minerals'. They are actually not rare. They are quite widely spread out on the 

earth's crust. Here's a picture of the periodic table with the rare earths marked: 

2. Rare Earths All Around Us 

Rare earths are widely used in making electronic devices, like your computers 

and laptops, mobile phones, digital cameras and portable music players. 

Let's look inside a digital camera. The lens is made from a special glass that 

has lanthanum or lutetium in it, so that the images have no distortion. The electronic 

circuit board has many tiny magnets in it, made from neodymium, samarium and 

many other rare earths. Europium and terbium are what help make the display look 

so colorful. All of these elements, in just one device! 

Combinations of rare earth oxides are also used to make high temperature 

superconductors, which are used in MRI and maglev trains. And new uses are being 

discovered every day. 
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3. Rare Earth Diplomacy 

Few of us can imagine going out today without our mobiles and music players. 

We can't imagine a house without an LCD TV or an office without laptops. In the 

future, we'll have even more electronic gadgets. That means we need more supplies 

of rare earths. 

However, concentrated ores of these minerals are quite rare. They are often 

found with thorium, a radioactive element. Because of this, mining and refining these 

elements is both expensive and dangerous. 

Today, 97% of all rare earths are mined in China, from the Gobi Desert. This 

makes countries which have many electronics industries - like Japan, India, Taiwan 

and South Korea - dependent on imports from China. In recent times, as China 

develops its own electronics industry, the availability of these minerals to other 

countries has been reduced. 

Today a worldwide search is on for sources of rare earths outside China. India, 

Brazil, Canada and Australia have reserves, from which thousands of tons can be 

mined. 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (1 семестр 

– зачет с оценкой, 2 семестр – экзамен). 

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 40 баллов, за 

экзамен – 40 баллов + 60 баллов в течение семестра =100. Экзаменационный 

билет содержит 3 вопроса. 

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

8.3.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля 

освоения дисциплины (1 семестр – зачет с оценкой). 

1. Письменный перевод текста со словарем 

2. Устный перевод текста без словаря 

3. Сообщение по теме 

8.3.2 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (2 семестр – экзамен). 
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Максимальное количество баллов за экзамен –40 баллов. 

Экзаменационный билет содержит 4 вопроса. 

1 вопрос – 10 баллов, вопрос 2 – 10 баллов, вопрос 3 – 10 баллов, 4 

вопрос – 10 баллов. 

1. Письменный перевод профессионально-ориентированного текста с 

английского языка на русский 

2. Устный перевод профессионально-ориентированного текста (с листа) 

3. Сообщение и беседа по одной из пройденных тем. Ответы на вопросы. 

4. Чтение химических элементов, обозначений и формул неорганических 

соединений и уравнений химических реакций. Правила чтения единиц 

измерения. Правила чтения наименований основных органических 

соединений. (с листа). 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного 

документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной 

программы. 

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена (2 семестр). 

Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится во 2 семестре 

и включает контрольные вопросы по разделам 3 и 4 рабочей программы 

дисциплины. Билет для экзамена состоит из 4 вопросов, относящихся к 

указанным разделам. Ответы на вопросы экзамена оцениваются из 

максимальной оценки 40 баллов следующим образом: максимальное 

количество баллов за первый вопрос – 10 баллов, второй – 10 баллов, третий 

вопросы – 10 баллов (+ количество баллов, набранных в семестре по 

результатам контрольных работ (из максимальной оценки – 60 баллов)). 

Пример билета для экзамена: 
 

«Утверждаю» 
Министерство науки и высшего образовани 

Российской Федерации 

(Заведующая кафедрой) Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева    Кузнецова Т.И. 
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(Подпись) (Ф.И.О) Кафедра иностранных языков 

« » 20 г. Дисциплина «Иностранный язык» 

18.03.01. Химическая технология 

1. Вопрос. Письменный перевод текста с английского языка на русский 

2. Вопрос. Устный перевод отрывка текста (с листа) 

3. Сообщение и беседа по одной из пройденных тем Ответы на вопросы. 

4. Чтение химических элементов, обозначений и формул неорганических 

соединений и уравнений химических реакций. Правила чтения единиц 

измерения. Правила чтения наименований основных органических 

соединений. (с листа) 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература. 

А) Основная литература: 

1. Кузнецова Т.И. Воловикова Е.В. Кузнецов И.А. Английский язык для 

химиков – технологов. Учебное пособие. М. РХТУ, 2017 г. 

2. Кузнецова Т.И., С.Н. Катранов, Кузнецов И.А., Коваленко Н.Г. 

Английский язык. Учебное пособие по практике устной речи. РХТУ, Москва, 2015 

г. 

3. Кузнецова Т.И., Катранов С.Н. Сборник упражнений по основным 

разделам грамматики английского языка. РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, М., 

2018 г. 

4. Кузнецова Т.И. Английский язык. Методические указания к 

практическим занятиям по теме: Структура предложения. РИЦ МГГУ им. М.А. 

Шолохова, М., 2012 г. 

5. Кузнецов И.А., Кузнецова Т.И., Дистанционный образовательный 

электронный курс «Английский язык для профессиональной коммуникации» 

размещённый в ЭСУО Moodle [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. 

Кузнецов, Т.И. Кузнецова — Электрон. дан. — Москва: РХТУ, 2018. 
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6. Беляева, И.В. Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации: комплексные учебные задания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.В. Беляева, Е.Ю. Нестеренко, Т.И. Сорогина. — Электрон. дан. — 

Москва: ФЛИНТА, 2017. — 132 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92749. 

Б) Дополнительная литература: 

1. Кузнецова Т.И. Методические указания по курсу «Английский язык». 

Грамматические тесты. М: РХТУ, 2016 г. 

2. М.Г. Рубцова. Чтение и перевод научной и технической литературы: 

лексико-грамматический справочник. Учебник. 2-е изд. испр. и доп. М.: 

Астрель: АСТ, 2017 г. 

3. Серебренникова Э.И., Круглякова И.Е. Учебник английского языка для 

химико-технологических вузов. Москва. Альянс 2009 г. 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

При освоении дисциплины студенты должны использовать 

информационные и информационно-образовательные ресурсы следующих 

порталов и сайтов: 

1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

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

доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 11.12.2018). 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2018). 

3. ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http:// fepo.i-exam.ru // (дата обращения: 11.12.2018). 

4. https://muctr.ru - Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева, D.Mendeleev University of Chemical Technology of Russia. 

Учебные планы и программы 

5. http://www.translators-union.ru – портал Союз переводчиков России 

(СПР) 

6. http://www.russian-translators.ru - Национальная лига переводчиков 

http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.russian-translators.ru/
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7. http://www.internationalwriters.com - The Translator's Tool Box 

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/ 

http://www.internationalwriters.com/
http://doaj.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
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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/ 

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 «Иностранный язык» 

- компьютерные презентации интерактивных практических занятий; 

http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов -300); 

-банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов 300). 

- онлайн-курс в LMS Moodle "Английский язык для профессиональной 

коммуникации" (https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192) 

- zoom видеоконференцсвязь с обменом сообщениями и передачей 

контента в режиме реального времени; 

- Skype видеоконференцсвязь; 

- обмен информацией по e-mail; 

- интерактивная работа в системе мгновенного обмена текстовыми 

сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 

видеосвязи WhatsApp; 

- Аудиозаписи текстов, предусмотренных в программе для чтения и 

перевода в процессе обучения; 

- компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы); 

- доступ к сети Интернет. 

Аудиозаписи текстов, предусмотренных в программе для чтения и 

перевода в процессе обучения; компьютерный класс, оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для практических занятий 

и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет. 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов обеспечена учебно- 

методической документацией и материалами по всем разделам дисциплины. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным разделам изучаемой дисциплины, 

основным практическим и контрольным заданиям для промежуточного и 

итогового контроля. 
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Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и 

нормативно-методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273- 

%D4%C7 (дата обращения: 11.05.2019). 

− 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: 11.05.2019). 

−       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%F 

0%E8%EA%E0%E7 (дата обращения: 11.05.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать 

информационные и информационно-образовательные ресурсы следующих 

порталов и сайтов: 

Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

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

доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 11.05.2019). 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.05.2019). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102162745&intelsearch=273-
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102447332&intelsearch=816%2B%EF%25F
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Методические указания для студентов, обучающихся по очной 

форме, без использования электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий. 

Методические рекомендации по организации учебной работы 

обучающегося в бакалавриате направлены на повышение ритмичности и 

эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по дисциплине. 

Дисциплина «Иностранный язык» включает 4 раздела, каждый из 

которых имеет определенную логическую завершенность. Изучение материала 

каждого раздела заканчивается контролем его освоения в форме контрольной 

работы. Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии 

с принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. 

Подготовка к практическим занятиям включает: 

- изучение деловой и специальной лексики и терминологии 

соответствующего занятия; 

- подготовку исходных текстов по теме; 

Подготовка к самостоятельной практической работе включает: 

- изучение теоретического материала занятия по краткому лексико- 

грамматическому справочнику, соответствующего приложения в учебном 

пособии. 

- выполнение лексических и грамматических упражнений на 

практических занятиях. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется: просмотреть 

план изучения темы, методические рекомендации, где определяется 

примерная структура изучения темы. После этого следует обратиться к 

литературе для подготовки более полных ответов на вопросы, изучение которой 

позволит лучше освоить тему. Целесообразно начать подготовку с изучения 

учебников и учебных пособий, а затем обратиться к дополнительной 
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литературе, желательно обратиться к первоисточникам, что позволит получить 

свое представление по изучаемым проблемам. В ходе чтения целесообразно 

делать необходимые для себя записи, которые перед семинаром, практической 

работой, зачетом, экзаменом помогут вспомнить изученный материал. При 

подготовке к занятиям в своих записях рекомендуем указывать источник 

информации и страницы, чтобы в случае необходимости быстрее его найти. 

Следует учитывать, что умение работать с литературой является базовым 

умением при осуществлении любой профессиональной (практической и 

научной) деятельности, а самостоятельная работа по повышению квалификации 

или уровня владения иностранным языком чаще всего связана с чтением. 

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

менее, в учебном процессе рекомендуется использовать не только чтение про 

себя, но и чтение вслух. Чтение вслух, являясь одним из средств изучения 

иностранного языка, «работает» на устную речь, так как его объединяет с 

говорением общность функции, которую они выполняют: чтение вслух и 

говорение передают информацию слушающему. 

Таким образом, чтение вслух является эффективным упражнением для 

развития продуктивной устной речи т.к. находится в прямой зависимости от 

понимания прочитанного. 

Рекомендации по проведению этого вида работы. 

Отрывок для чтения рекомендуется сначала прочитать про себя, после 

чего необходимо проверить понимание прочитанного. 

Приведем некоторые упражнения, которые целесообразно выполнять 

при работе над чтением вслух. 

Упражнение – «прочти и скажи», «прочти и оторви глаза от текста»: 

Студенту   предлагается   прочитать   небольшой   отрывок   текста.   Он 

«пробегает»   глазами   часть   предложения,   отрывает   глаза   от   текста   и 
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произносит то, что прочитал. Затем подглядывает в текст и читает отрезок текста 

дальше. После чего опять поднимает глаза и проговаривает его. 

Упражнение для развития темпа речи 

Для этой цели рекомендуется также чтение вслух, но в ограниченное 

время. Темп говорения носителя языка составляет 150-180 слов в минуту (на 

английском языке 180 слов). Выбирается отрывок текста в объеме 120-150 слов, 

который предлагается прочитать за одну минуту. 

Перечисленные формы занятий следует дополнять внеаудиторной 

работой разных видов, характер которой определяется интересами 

обучающегося. 

Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в 1-м семестре 

складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная 

оценка 100 баллов). Максимальная оценка текущей работы во 2-м семестре 

составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов 1 и 2 

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

контрольных работ (максимальная оценка 20 и 40 баллов за каждую 

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

Дисциплина «Английский язык» для химиков-технологов носит 

профессионально-направленный и коммуникативно-ориентированный 

характер 

Цель занятий и рейтингов в течение первого семестра: приобретение 

студентами профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык 

практически, как в профессиональной деятельности, так и для дальнейшего 

самообразования Акцент сделан на развитие навыков чтения и перевода 

научно-технической литературы в сфере химии и химической технологии с 

английского языка на русский на основе изучения особенностей ее лексики и 

грамматических конструкций. 
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Основные навыки и умения к концу первого семестра. 

Чтение и перевод: 

- студент должен уметь прочитать учебный текст со словарем и перевести 

его с полным пониманием и выделить смысловую информацию (800 печатных 

знаков за 45 минут); 

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

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

уметь ответить на вопросы по содержанию текста. 

Говорение и аудирование: 

- студент должен уметь понять обращенную к нему речь на любую 

проработанную в семестре тему и ответить на вопросы 

Объем языкового материала: 

- активный запас лексики 700-800 слов и словосочетаний; 

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

Контроль успеваемости осуществляется в течение семестра (2 

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

оценкой) - в соответствии с рабочим учебным планом. 

Цель занятий и рейтингов в течение второго семестра: приобретение 

студентами профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык 

практически, как в профессиональной деятельности, так и для дальнейшего 

самообразования Акцент сделан на развитие навыков чтения и перевода 

научно-технической литературы в сфере химии и химической технологии с 

английского языка на русский на основе изучения особенностей ее лексики и 

грамматических конструкций. 

Основные навыки и умения к концу второго семестра 

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

его с полным пониманием и выделить смысловую информацию (1000 печатных 

знаков за 45 минут); 

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

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

уметь ответить на вопросы по содержанию текста. 

Говорение и аудирование: 

- студент должен уметь участвовать в речевом общении и понимать 

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

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

20 высказываний, сообщение 20-25 фраз. 

Объем языкового материала: 

- активный запас лексики 1000 -1200слов и словосочетаний; 

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

Контроль успеваемости осуществляется в течение семестра 

Изучение разделов 3 и 4 в 2 семестре заканчивается контролем его 

освоения в форме 2 контрольных работ (максимальная оценка по 30 баллов за 

каждую) завершается итоговым контролем в форме экзамена. Максимальная 

итоговая оценка за экзамен составляет 40 баллов. Максимальная итоговая 

оценка составляет 100 баллов и складывается из числа баллов, набранных в 

семестре за контрольные работы (максимальное число баллов – 60) и баллов, 

полученных на экзамене (максимальное – 40) в соответствии с рабочим учебным 

планом. 

10.2. Методические указания для студентов, обучающихся по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий занятия полностью или частично проводятся в 

режиме онлайн. Объем дисциплины и распределение нагрузки по видам работ 
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соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо может 

быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и 

ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологиях и 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Методические указания для преподавателей, при реализации 

программы по очной форме, без использования электронного образования и 

дистанционных образовательных технологий. 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1 и 2 семестрах 

бакалавриата. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен 

ориентироваться на то, что студенты, обучающиеся в бакалавриате, имеют 

общую подготовку по иностранному языку в объеме средней школы. 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине 

«Иностранный язык», является формирование у студентов компетенций в 

области иностранного языка. Преподаватель должен акцентировать внимание 

студентов на общих вопросах использования изучаемого иностранного языка 

при освоении других дисциплин. 

ОБУЧЕНИЕ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение чтению 

При обучении деятельности как виду речевой деятельности следует 

руководствоваться следующими положениями: 

1. Все тексты надо рассматривать как материал для практики в 

деятельности. 
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2. Чтение должно быть направлено на понимание содержания (а не 

на выделение отдельных языковых явлений). Степень полноты и точности 

понимания должна соответствовать развиваемому виду чтения. 

3. Обучение чтению должно строиться как познавательный процесс. 

4. Читать текст следует целиком и за один раз. 

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

инструкцию-задание, адекватное виду чтения. 

6. Нецелесообразно заранее знакомить учащихся с содержанием 

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

7. Первое чтение текста должны осуществлять сами учащиеся про себя 

(а не преподаватель). 

8. Формы проверки понимания содержания текста должны быть 

адекватны развиваемому виду чтения. 

9. При повторном чтении текста должна быть дана другая установка 

(т.е. изменено задание). 

10. Применение текста для других целей (например, для развития 

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

обучения чтению. 

Обучение различным видам чтения 

1. Ознакомительное чтение. Задания и формы проверки 

сформулированы ниже. 

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

неверны. Исправьте несоответствующие тексту утверждения. 

2. Дайте ответы на вопросы. 

Кроме указанных установок можно использовать как форму проверки 

понимания: 

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

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

также: 
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в) Задания, направленные на поиски в тексте различной 

информации. 

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

требует повторного чтения (или просмотра текста). 

2. Изучающее чтение. Основной формой проверки понимания является 

перевод на русский язык. Перевод предпочтительнее выполнять в письменной 

форме. При анализе перевода необходимо обращать внимание на правильность 

перевода предложений, а также текста как целого, с точки зрения норм русского 

языка, учить студентов вариантам перевода (там, где это возможно); выбирать 

лучший вариант. Следует также обращать внимание на разницу в структуре 

предложений в русском и иностранном языках (наличие отд. приставки, 

оформление сказуемого, твердый порядок слов и т.д.) . 

3. Просмотровое чтение. При этом виде чтения понимание проверяется 

при помощи следующих заданий: 

− Определите, о чем говорится в данном тексте, 

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

− Прочтите текст и озаглавьте его и т.д. 

Для развития техники чтения вслух используются следующие 

упражнения: 

1. Прослушивание текста (части его), читаемого преподавателем 

или диктором. 

2. Чтение текста вместе с преподавателем или диктором 

(хором). 

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

слушание текста. 

4. Чтение текста с нарастанием темпа чтения. 

Обучение говорению 

При обучении говорению следует руководствоваться следующими 

принципами: 
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1. Обучение диалогической и монологической речи должно происходить 

взаимосвязано. Эта взаимосвязанность проявляется в том, что обучение 

осуществляется на лексическом и грамматическом материале, употребительном 

как в монологической и диалогической речи. 

2. Специфика диалогической и монологической речи, однако, 

обуславливает дифференцированный подход к формированию навыка 

диалогической и монологической речи. 

3. В процессе обучения устной речи в качестве стимулов монологической 

и диалогической речи могут выступать: 

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

б) ситуации вербально-изобразительного характера. Такие 

ситуации предполагают использование рисунков, схем, таблиц и т.д. с 

содержательными опорами в виде реплик, подписей под рисунками или 

с формальными опорами в виде ключевых слов, словосочетаний, клише 

и т.д. 

в)       изобразительные ситуации. Они предполагают 

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

содержательных и формальных опор. Задание выполняется на основе 

словесно сформулированной задачи 

г)       проблемные ситуации, 

4. В качестве материала, на котором происходит формирование навыков 

устной речи, следует использовать: 

− тексты УМК, 

− дополнительные тексты после проведения работы по 

обучению чтению, 

− раздаточный материал. 

Обучение диалогической речи 

Основными задачами при обучении диалогической речи являются: 
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- научить речи утверждения, согласия, просьбы, приглашения, несогласия 

отказа, вопроса. 

В процессе обучения диалогической речи следует особое внимание 

уделять автоматизации таких умений, как: 

− умение выбирать лексический, грамматический и структурный 

материал адекватно коммуникативной задаче, 

− умение интонационно правильно оформлять вопросительные, 

повествовательные и побудительные предложения, 

− умение строить вопросительные предложения с использованием 

вопросительных слов и без вопросительных слов, 

− умение использовать как полные, так и неполные предложения для 

ответов, 

− умение использовать штампы и клише. 

Упражнения для обучения подготовленной диалогической речи 

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

2. Постановка вопросов. 

3. Диалогизация монологического текста. 

4. Составление диалога на заданную тему. 

Беседа по заданной ситуации, тематически связанной с пройденным 

текстом) 

Обучение диалогической речи на основе клише имеет такую 

последовательность: 

1. Прослушивание образца, 

2. Прослушивание и повторение образца, 

3. Заучивание и воспроизведение, 

4. Построение мини-диалогов по 3 образцу, 

5. Использование образца в диалоге по заданной ситуации. 

Упражнения, направленные на развитие диалогической речи, 

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



52  

Обучение монологической речи 

Главными задачами в области обучения монологической речи являются: 

− научить выражать законченную мысль, имеющую 

коммуникативную направленность, 

− научить логичному развертыванию мысли, 

− научить высказываться с достаточной скоростью. 

Обучение монологической речи осуществляется прежде всего, как 

обучение подготовленному и в меньшей мере неподготовленному 

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

используется лексическая опора. 

Упражнения для обучения подготовленной монологической речи. 

1. Пересказ, 

2. Краткая передача информации, 

3. Выделение и озаглавливание смысловых частей, 

4. Составление ситуаций и сообщений: 

а) по плану, 

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

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

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ 

Работа над лексическим материалом является исключительно важным и 

трудоемким процессом, и от того, как он проходит, в значительной мере, 

зависит эффективность обучения видам речевой деятельности. 

Как известно, основными этапами работы над лексикой являются: 

1. Ознакомление с новым материалом. 

2. Первичные закрепления. 

3. Развитие умений и навыков использования лексики в различных 

видах речевой деятельности. 
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Ознакомление включает работу: над формой слова: произношение, 

написание, грамматические и структурные особенности; над раскрытием 

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

Ознакомление с новым лексическим материалом представляет очень 

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

самостоятельной работы учащихся над заучиванием новой лексики очень часто 

становится малоэффективным. Поэтому первостепенное значение приобретает 

самостоятельная работа учащихся над лексическим материалом; задача 

преподавателя состоит в том, чтобы научить учащихся правильно и эффективно 

самостоятельно работать над новой лексикой (вписывать слова в исходной 

форме, правильно пользоваться словарем, использовать более рациональные 

способы заучивания). Однако это не означает, что ознакомление с новой 

лексикой целиком и полностью перекладывается на плечи учащихся, в ряде 

случаев сам преподаватель должен на занятии провести ознакомление с новой 

лексикой, выбрав для этого наиболее трудные лексические явления и используя 

приемы, стимулирующие умственную деятельность учащихся (определение 

значения слова на основе контекстуальной догадки или знания фактов, т.д.). 

Первичное закрепление лексического материала происходит на 

подготовительных упражнениях, которые выполняются как устно, так и 

письменно. К таким упражнениям относятся: 

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

одной теме (одной части речи), 

2. Сгруппируйте слова по указанному признаку, 

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

4. Определите значение незнакомых производных сложных слов по 

известным компонентам, 

5. Прослушайте предложения и догадайтесь о значении 

интернациональных слов, 
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6. Назовите слова, которые могут сочетаться с данными глаголами 

(существительными, прилагательными), 

Эффективным видом упражнений являются "словесные диктанты”. 

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

контролирующий характер. Они могут проводиться как перевод с иностранного 

языка на русский, так и с русского на иностранный. Материалом для "словесных 

диктантов" могут служить отдельные слова, словосочетания, а также группы 

слов, фрагменты предложений; и короткие предложения, например, слово в 

исходной форме; глагол в личной форме; существительное в косвенном падеже 

и множественном числе; сочетание существительного с местоимением и 

прилагательным; сочетание глагола с другими частями речи; короткие 

предложения. 

Завершающий этап работы над лексикой составляет этап выполнения 

лексических упражнений, целью которых является формирование навыка 

использования лексики в различных видах речевой деятельности. Упражнения 

этого вида тесно связаны с обучением чтению, говорению, аудированию и 

письму. 

Поскольку основная часть лексических единиц тематически объединена, 

то наиболее целесообразным методом ознакомления с новой лексикой является 

раскрытие значения с помощью связанного текста. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ 

Задача обучения грамматической стороне речи заключается в 

формировании у учащихся грамматических навыков во всех видах речевой 

деятельности в рамках тематики. 

Общей стратегией обучения является функциональность, т.е. организация 

рабочего материала, когда грамматические явления органически сочетаются с 

лексическими в коммуникативных единицах. Исходной речевой единицей 

обучения грамматической стороне речи является предложение – образец. 
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При работе над грамматической стороной речи следует иметь в виду 

следующие моменты: новые грамматические явления демонстрируются на 

предложениях (образцах), в которых все другие явления (лексика, структура 

предложения) усвоены учащимися; грамматическое явление изучается в 

сопоставлении и сравнении с другими аналогичными явлениями, например, 

система временных форм рассматривается именно как система, а не отдельные 

временные формы. 

При выборе материала для занятий желательно обращаться к опыту 

ведущих зарубежных и отечественных научно-исследовательских центров, 

научно-производственных фирм и предприятий, использовать их научные, 

информационные и рекламные материалы и проводить их сравнительный 

анализ. 

Так как основной целью изучения иностранного языка студентами всех 

специальностей является достижение практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной работе, обучение различным видам 

речевой коммуникации должно осуществляться в их совокупности и взаимной 

связи с учетом специфики каждого из них. Совершенствование умений чтения 

на иностранном языке предполагает овладение видами чтения с различной 

степенью полноты и точности понимания: просмотровым, ознакомительным и 

изучающим. В качестве форм контроля понимания прочитанного и 

воспроизведения информативного содержания текста-источника используются 

в зависимости от вида чтения: ответы на вопросы, подробный или обобщенный 

пересказ прочитанного, передача его содержания в виде перевода, реферата 

или аннотации. Следует уделять внимание тренировке в скорости чтения: 

свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя, 

а также тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения 

должны служить единой конечной цели – научиться свободно читать 

иностранный текст по специальности. 
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Умения аудирования и говорения должны развиваться во взаимодействии 

с умением чтения. 

Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности 

высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, 

определений, аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, 

противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.). 

Овладение всеми формами устного и письменного общения ведется 

комплексно, в тесном единстве с овладением, определенным фонетическим, 

лексическим и грамматическим материалом. 

Языковой материал должен рассматриваться не только в виде частных 

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

явлений и сопоставления их. 

При работе над лексикой необходимо учитывать специфику лексических 

средств текстов по специальности магистра (соискателя), многозначность 

служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе 

терминов и интернациональных слов), явления синонимии и омонимии. 

При углублении и систематизации знаний грамматического материала, 

необходимого для чтения и перевода научной литературы по специальности, 

основное внимание следует уделять средствам выражения и распознавания 

главных членов предложения, определению границ членов предложения 

(синтаксическое членение предложения); сложным синтаксическим 

конструкциям, типичным для стиля научной речи: оборотам на основе неличных 

глагольных форм, пассивным конструкциям, многоэлементным определениям 

(атрибутным комплексам), усеченным грамматическим конструкциям 

(бессоюзным придаточным, эллиптическим предложениям и т.п.); 

эмфатическим и инверсионным структурам; средствам выражения смыслового 

(логического) центра предложения и модальности. Первостепенное значение 

имеет овладение особенностями и приемами перевода указанных явлений. 
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При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку 

слов как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри 

повествовательного предложения; употреблению строевых грамматических 

элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов, 

союзов); глагольным формам, типичным для устной речи; степеням сравнения 

прилагательных и наречий; средствам выражения модальности. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

проработку дополнительной литературы по тематике занятия, организуя ее 

обсуждение на практических занятиях, формирует у студентов навык к 

самостоятельной работе с разнообразными литературными источниками. 

11.2. Методические указания для преподавателей, при реализации 

программы по очной форме, с использованием электронного образования и 

дистанционных образовательных технологий. 

При использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий занятия полностью или частично проводятся в 

режиме онлайн. Объем дисциплины и распределение нагрузки по видам работ 

соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо может 

быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и 

ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологиях и 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и 

учебной деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео- 

лекции, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ, 

текущий контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий, 

онлайн консультации по курсовому проектированию; самостоятельная работа 

и т.д. 
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При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ 

могут быть применены в следующем виде: 

• объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не 

сокращается) и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически 

обеспечивают самостоятельную работу обучающихся в объеме, 

предусмотренном рабочей программой данной дисциплины. При этом в случае 

необходимости занятия проводятся в режиме онлайн; 

• смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные 

занятия (при возможности перевода части контактных часов работы 

обучающихся с преподавателем в электронную информационно- 

образовательную среду без потери содержания учебной дисциплины) и ЭОР 

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

• учебные курсы, интегрированные в LMS Moodle, контактные часы 

по которым могут быть исключены, изучаются обучающимися самостоятельно 

при минимальном участии преподавателя (консультации в режиме форума или 

в режиме вебинара). 

 
12. 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. 

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 
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обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, 

справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе 

(ЭБС) 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. 

Электронные информационные ресурсы доступные пользователям 

РХТУ им. Д.И. Менделеева в 2019году. (на 01.01.2019 г.) 

№ 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 ЭБС «Лань» Принадлежность - 
сторонняя 

Реквизиты договора - 
ООО «Издательство 
«Лань», договор №29.01-З- 
2.0-827/2018 
от 26.09.2018 г. 
Сумма договора – 357 000- 
00 

Электронно-библиотечная 
система издательства "Лань" — 
ресурс, включающий в себя как 
электронные  версии   книг 
ведущих издательств учебной и 
научной литературы (в том числе 
университетских издательств), так 
и  электронные   версии 
периодических   изданий  по 
различным областям знаний. 
ЭБС «ЛАНЬ»     предоставляет 
пользователям     мобильное 
приложение для iOS и Android, в 
которых   интегрированы 
бесплатные сервисы для незрячих 
студентов и синтезатор речи. 
Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ,
 «Химия» - изд-ва 
Лаборатория знаний, «Химия» - 
изд-ва      «ЛАНЬ», «Химия»- 
КНИТУ(Казанский   национальный 

  
С «26» сентября 2018г. по 
«25» сентября 2019г. 

  
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://e.lanbook.com 

  
Количество ключей - 

доступ для всех 
пользователей РХТУ с 
любого компьютера. 

http://e.lanbook.com/
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   исследовательский 
технологический университет), 
«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 
«Информатика» - изд-ва "Лань", 
Национальный Открытый 
Университет"ИНТУИТ", 
"Инженерно-технические науки" 
изд-ва "Лань". 

ЭБС «ЛАНЬ» 
 

 

 
 

 Принадлежность - 
сторонняя 
Реквизиты договора - ООО 
«Издательство «Лань», 
договор № 33.03-Р-2.0- 
1775/2-10 
от 26.09.2019г. 
Сумма договора – 642 083- 
68 

 

С «26» сентября 2019г. по 
«25» сентября 2020г. 

 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 
для всех пользователей 
РХТУ с любого компьютера. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ, 
«Химия» - изд-ва Лаборатория 
знаний, «Химия» - изд-ва «ЛАНЬ», 
«Химия»-КНИТУ(Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический университет), 
«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 
«Информатика» - изд-ва «ЛАНЬ», 
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. 

2.  

Электронно - 
библиотечная 
система ИБЦ 
РХТУ им. 
Д.И.Менделеев 
а (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 Информационн 
о-справочная 
система 
«ТЕХЭКСПЕРТ» 
«Нормы, 
правила, 

Принадлежность 
сторонняя. 

 

Реквизиты контракта – 
ООО «ИНФОРМПРОЕКТ», 
контракт № 111- 

Электронная библиотека 
нормативно-технических 
изданий. Содержит более 40000 
национальных стандартов и др. 
НТД 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
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 стандарты 
России». 

142ЭА/2018 от 18.12.2018 
г. 
Сумма договора – 547 511 
руб. 

 

 
С «01» января.2019 г. по 
«31» декабря 2019 г. 

 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://reforma.kodeks.ru/ref 
orma/ 

 
Количество ключей – 5 
лицензий + локальный 
доступ с компьютеров ИБЦ. 

4 Электронная 
библиотека 
диссертаций 
(ЭБД). 

Принадлежность – 
сторонняя 
Реквизиты договора – РГБ, 
Договор № 29.01-Р-2.0- 
826/2018 от 03.10.2018 г. 
Сумма договора - 299130- 
00 

 

С «15» октября 2018 г. по 
«14» июля 2019 г. 

 

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 ЭБС «Научно- 
электронная 
библиотека 
eLibrary.ru». 

Принадлежность – 
сторонняя 
Реквизиты договора – ООО 
«РУНЭБ», договор № 
29.01-P-2.0-1020/2018 от 
07.12.2018 г. 
Сумма договора - 934 693- 
00 

Электронные версии 
периодических и 
непериодических изданий по 
различным отраслям науки 

  
С «01» января 2019 г. 
по «31» декабря 2019 г. 

 

  
Ссылка на сайт – 

 

http://reforma.kodeks.ru/ref
http://diss.rsl.ru/
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  http://elibrary.ru 
 
Количество ключей – 
доступ для пользователей 
РХТУ по ip-адресам 
неограничен. 

 

 

6 
 

БД ВИНИТИ 
РАН 

Принадлежность сторонняя 
Договор № 5Д/2018 от 
01.02.2018 г. 
Сумма договора - 24000-00 

 

С «02» февраля 2018 г. 
по «05» мая 2019 г. 

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 

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

 

  
Количество ключей – 
локальный доступ для 
пользователей РХТУ в ИБЦ 
РХТУ. 

 

7 Справочно- 
правовая 
система 
«Консультант+» 
, 

Принадлежность 
сторонняя, 
Договор № 45-70ЭА/2018 
от 09.07.2018 г. 

Справочно-правовая система по 
законодательству Российской 
Федерации. 

  С «10» июля 2018 г. 
по «09» июля 2019 г. 

 

  
Ссылка на сайт- 
http://www.consultant.ru/ 

 

  
Количество ключей – 50 
пользовательских 
лицензий по ip-адресам. 

 

 

8 
Справочно- 
правовая 
система 
“Гарант» 

Принадлежность сторонняя 
Договор №145-188ЭА/2018 
г. от 28.01.2019 г. 

Гарант — справочно-правовая 
система по законодательству 
Российской Федерации. 

  С «28» января 2019 г. 
по «27» января 2020 г. 

 

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

 

http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Сумма договора - 512000- 
00 
Количество ключей – 50 
пользовательских 
лицензий по ip-адресам. 

 

9 Издательство 
Wiley 

Принадлежность 
сторонняя. 
Национальная подписка 
(Минобрнауки+ ГПНТБ) 
Сублицензионный договор 
№ Wiley/130 от 
10.10.2019 г. 

Коллекция журналов по всем 
областям знаний, в том числе 
известные журналы по химии, 
материаловедению, взрывчатым 
веществам и др. 

  
С «01» января 2019 г. 
по «31» декабря 2019 г. 

 

  
Ссылка на сайт – 

http://onlinelibrary.wiley.co 
m/ 

 

  
Количество ключей - доступ 
для пользователей РХТУ по 
ip-адресам неограничен. 

 

10 QUESTEL ORBIT Принадлежность 
сторонняя. 
Национальная подписка 
(Минобрнауки+ ГПНТБ) 
Сублицензионный договор 
№ Questel/130 от 
05.09.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г. 
по «31» декабря 2019 г. 

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. 

  
Ссылка на сайт – 

http://www.questel.orbit.co 
m 

 

  
Количество ключей – 
доступ для пользователей 
РХТУ по ip-адресам 
неограничен. 

 

11 ProQuest Принадлежность База данных ProQuest Dissertation 

http://onlinelibrary.wiley.co/
http://www.questel.orbit.co/


64  

 Dissertation and 
Theses Global 

сторонняя. 
Национальная подписка 
(Минобрнауки+ ГПНТБ) 
Сублицензионный договор 
№ ProQuest/130 от 
09.10.2019 г. 

& Theses Global (PQDT Global) 
авторитетная коллекция из более 
3,5 млн. зарубежных 
диссертаций, более 1,7 млн. из 
которых представлены в полном 
тексте. 

 
С «01» января 2019 г. 
по «31» декабря 2019 г. 

 

 
Ссылка на сайт – 
http://www.proquest.com/p 
roducts- 
services/pqdtglobal.html 

 

 
Количество ключей – дост 
уп для пользователей РХТУ 
по ip-адресам неограничен. 

 

12 American 
Chemical Society 

Принадлежность 
сторонняя. 
Национальная подписка 
(Минобрнауки+ ГПНТБ) 
Сублицензионный договор 
№ ACS/130 от 25.10.2019 
г. 

Коллекция журналов по химии и 
химической технологии Core + 
издательства American Chemical 
Society 

 
С «01» июля 2019 г. 
по «31» декабря 2019 г. 

 

  

Ссылка на сайт – 
http://www.acs.org/content 
/acs/en.html 

 

 
Количество ключей – 
доступ для пользователей 
РХТУ по ip-адресам 
неограничен. 

 

13 American 
Institute of 
Physics (AIP) 

Принадлежность 
сторонняя. 
Национальная подписка 
(Минобрнауки+ ГПНТБ) 
Сублицензионный договор 
№ AIP/130 от 24.10.2019 

Коллекция журналов по 
техническим и естественным 
наукам издательства 
Американского института физики 
(AIP) 

http://www.proquest.com/p
http://www.acs.org/content
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  г. 
 

С «01» июля 2019 г. 
по «31» декабря 2019 г. 

 
Ссылка на сайт – 
http://scitation.aip.org/ 

 
Количество ключей – 
доступ для пользователей 
РХТУ по ip-адресам 
неограничен. 

 

14 База данных 
Reaxys и Reaxys 
Medicinal 
Chemistry 
Компании 
Elsevier 

 Структурно-химическая база 
данный 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. 

 Принадлежность 
сторонняя. 
Национальная подписка 
(Минобрнауки+ ГПНТБ) 
Сублицензионный договор 
№ Reaxys /130 от 
10.10.2019 г. 

 
С «01» июля 2019 г. 
по «31» декабря 2019 г. 

 
Ссылка на сайт – 
https://www.reaxys.com/ 

 
Количество ключей – 
доступ для пользователей 
РХТУ по ip-адресам 
неограничен. 

15 Scopus Принадлежность 
сторонняя. 
Национальная подписка 
(Минобрнауки+ ГПНТБ) 
Сублицензионный договор 
№ Scopus/130 от 
09.10.2019 г. 

Мультидисциплинарная 
реферативная и 
наукометрическая база данных 
издательства ELSEVIER 

  
С «01» июля 2019 г. 
по «31» декабря 2019 г. 

 

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

 

http://scitation.aip.org/
http://www.reaxys.com/
http://www.scopus.com/
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Количество ключей – 
доступ для пользователей 
РХТУ по ip-адресам 
неограничен. 

 

16 Ресурсы 
международно 
й компании 
Clarivate 
Analytics 

Принадлежность 
сторонняя. 
Национальная подписка 
(Минобрнауки+ ГПНТБ) 
Сублицензионный договор 
№ WoS/130 от 05.09.2019 
г. 

Открыт доступ к ресурсам: 
WEB of SCIENCE – реферативная и 
наукометрическая база данных. 
MEDLINE – реферативная база 
данных по медицине. 

  
С «01» января 2019 г. 

по «31» декабря 2019 г. 

 

  
Ссылка на сайт – 

http://apps.webofknowledge 
.com/WOS_GeneralSearch_i 
nput.do?product=WOS&sear 
ch_mode=GeneralSearch&SI 
D=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&pr 
eferencesSaved= 

 

  
Количество ключей – 
доступ для пользователей 
РХТУ по ip-адресам 
неограничен. 

 

17 Royal Society 
of Chemistry 
(Королевское 
химическое 
общество 

Принадлежность 
сторонняя. 
Национальная подписка 
(Минобрнауки+ ГПНТБ) 
Сублицензионный договор 
№ RSC/130 от 08.10.2019 
г. 

Коллекция включает 44 журнала. 
Тематика: органическая, 
аналитическая,  физическая 
химия, биохимия, электрохимия, 
химические технологии. 

 
С «01» января 2019 г. 
по «31» декабря 2019 г. 

 

 
Ссылка на сайт – 

http://pubs.rsc.org/ 

 

 
Количество ключей - доступ 
для пользователей РХТУ по 

 

http://apps.webofknowledge/
http://pubs.rsc.org/
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  ip-адресам неограничен.  

18. Электронны 
е ресурсы 
издательства 
SpringerNature 

Принадлежность – 
сторонняя 
Национальная подписка 
(Минобрнауки+РФФИ) 
Информационное письмо 
РФФИ № 809 от 24.06.2019 
г. 

 

С «01» января 2019 г. 
по «31» декабря 2019 г. 

 

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. 
- Полнотекстовые 85 
журналов Nature Publishing Group 
- Коллекция научных 
протоколов по различным 
отраслям знаний Springer 
Protocols 
- Коллекция научных 
материалов в области физических 
наук и инжиниринга Springer 
Materials (The Landolt-Bornstein 
Database) 
- Полный доступ к 
статическим и динамическим 
справочным изданиям по любой 
теме 
- Реферативная база данных 
по чистой и прикладной 
математике zbMATH 
- Nano Database 

19. База данных 
SciFinder 
компании 
Chemical 
Abstracts 
Service 

Принадлежность 
сторонняя. 
Национальная подписка 
(Минобрнауки+ ГПНТБ) 
Сублицензионный договор 
№ CAS/130 от 23.10.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г. 
по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт – 
https://scifinder.cas.org 

SciFinder — поисковый сервис, 
обеспечивающий 
многоаспектный  поиск  как 
библиографической информации, 
так и информации по химическим 
реакциям,       структурным 
соединениям   и    патентам. 
Основная  тематика   обширного 
поискового массива — химия, а 
также ряд смежных дисциплин, 
таких как   материаловедение, 
биохимия и биомедицина, 

http://link.springer.com/
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Количество ключей – 
доступ для пользователей 
РХТУ по ip-адресам и 
персональной регистрации. 

фармакология, химическая 
технология, физика, геология, 
металлургия и другие. 

20 Издательство 
Elsevier на 
платформе 
ScienceDirect 

Принадлежность 
сторонняя. 
Национальная подписка 
(Минобрнауки+ РФФИ) 
Информационное письмо 
РФФИ № исх.- 1294 
от 09 10 2019 г. 

 

С «01» января 2019 г. 
по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт – 
https://www.sciencedirect.c 
om 

«Freedom Collection» — 
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 2014-2018гг. 

  Количество ключей – 
доступ для пользователей 
РХТУ по ip-адресам. 

 

21 ЭБС «Лань» Принадлежность - 
сторонняя 
Реквизиты договора - ООО 
«Издательство «Лань», 
договор №29.01-З-2.0- 
1299/2018 
от 06.03.2019 г. 
С «06» марта 2019г. 
по «25» сентября 2019г. 
Ссылка на сайт ЭБС – 
http://e.lanbook.com 
Сумма договора – 73 247- 
39 
Количество ключей - доступ 
для всех пользователей 
РХТУ с любого компьютера. 

Коллекция книг по естественно- 
научным и техническим отраслям 
наукам. 

http://www.sciencedirect.c/
http://e.lanbook.com/
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22 ЭБС «ЮРАЙТ» Принадлежность - 
сторонняя 
Реквизиты договора – ООО 
«Электронное 
издательство ЮРАЙТ», 
Договор № №29.01-З-2.0- 
1168/2018 
от 11.01.2019 г. 
С «11» января 2019 г. по 
«»10» января 2020 г. 
Ссылка на сайт ЭБС - 
https://biblio-online.ru/ 
Сумма договора – 220 000- 
00 руб. 
Количество ключей - доступ 
для всех пользователей 
РХТУ с любого компьютера. 

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

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных аудио и 

видеотехникой, и персональными компьютерами. 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными 

средствами демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, 

проектор, экран) и учебной мебелью; библиотека, имеющая рабочие 

компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и выходом в Интернет. Компьютерный класс, оргтехника, теле-, 

аудио - и видеоаппаратура; мультимедийный проектор, широкоформатный 

экран. 

13.2 Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам занятий. 

13.3 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: 
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Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и 

DVD, принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые 

камеры; копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

13.4 Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы: 

- Информационно-методические материалы: учебные пособия по 

дисциплине; раздаточный материал к разделам занятий; 

- электронные презентации к разделам занятий; учебно-методические 

разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и 

электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий и 

диссертационных работ, выполненных аспирантами и сотрудниками кафедры. 

А также всевозможные одноязычные и двуязычные книжные и 

электронные словари, справочники, программы поиска информации: 

- ABBYY Lingvo 12 «Многоязычная версия» – электронные словари. 

- Многоязычный электронный словарь «МультиЛекс Делюкс 6» 

- Компьютерная программа Sound Forge (аудио редактор) для 

воспроизведения, составления и редактирования аудио текстов 

- PROMT Expert 8.0 – система для профессионального перевода 

документов. 

- Средства звукозаписи (предпочтительно – цифровой диктофон или 

планшетный компьютер) помогают студенту осуществлять самоконтроль в 

процессе обучения устной речи. 

- онлайн-курс в LMS Moodle "Английский язык для профессиональной 

коммуникации" (https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192). 

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов. 

Архив Издательства American Association for the Advancement of 

Science.Пакет «Science Classic» 1880-1996. 

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

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Кол- 
во 

Назначени 
е 

Категория 
ПО 

Срок 
действия 
лицензии 

Подтверждаю 
щие 
документы 

1.  
Microsoft Office 
Professional Plus 
2013 

 

1 

 
Офисный 
пакет 

 
лицензионн 
ое 

 
бессрочн 
ая 

Microsoft 
Open License 
Номер 
лицензии 
47837477 

2.  
 
 

Microsoft Office 
Professional Plus 
2010 

 
 
 
 

2 

 
 
 

 
Офисный 
пакет 

 
 
 

 
лицензионн 
ое 

 
 
 

 
бессрочн 
ая 

Государственн 
ый контракт 
№ 143- 
164ЭА/2010 от 
14.12.10, Акт 
№ Tr048787, 
накладная № 
Tr048787 от 
20.12.10 
Microsoft 
Open License 
Номер 
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      лицензии 
47837477 

3.  
 
 
 

Microsoft Office 
Professional Plus 
2007 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
Офисный 
пакет 

 
 
 
 
 
лицензионн 
ое 

 
 
 
 
 
бессрочн 
ая 

Государственн 
ый контракт 
№ 143- 
164ЭА/2010 от 
14.12.10, Акт 
№ Tr048787, 
накладная № 
Tr048787 от 
20.12.10 
Microsoft 
Open License 
Номер 
лицензии 
42931328 

4.  
 
Micosoft Office 
Standard 2013 

 

 
5 

 
 
Офисный 
пакет 

 
 
лицензионн 
ое 

 
 
бессрочн 
ая 

Контракт № 
62-64ЭА/2013 
Microsoft 
Open License 
Номер 
лицензии 
47837477 

5.  
 
 
 
 
Micosoft Office 
Standard 2010 

 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
Офисный 
пакет 

 
 
 
 
 
лицензионн 
ое 

 
 
 
 
 
бессрочн 
ая 

Государственн 
ый контракт 
№ 143- 
164ЭА/2010 от 
14.12.10, Акт 
№ Tr048787, 
накладная № 
Tr048787 от 
20.12.10 
Microsoft 
Open License 
Номер 
лицензии 
47837477 

6.  
 
Microsoft Office 
Standard 2007 

 

 
2 

 
 
Офисный 
пакет 

 
 
лицензионн 
ое 

 
 
бессрочн 
ая 

Государственн 
ый контракт 
№ 143- 
164ЭА/2010 от 
14.12.10, Акт 
№ Tr048787, 
накладная № 
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      Tr048787 от 
20.12.10 
Microsoft 
Open License 
Номер 
лицензии 
42931328 

7.  
 
 
 
 
 
 
 

Micosoft Visio 
Professional 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Офисный 
пакет 

 
 
 
 
 
 
 

 
лицензионн 
ое 

 
 
 
 
 
 
 

 
бессрочн 
ая 

Государственн 
ый контракт 
№ 143- 
164ЭА/2010 от 
14.12.10, Акт 
№ Tr048787, 
накладная № 
Tr048787 от 
20.12.10 
Microsoft 
Open License 
Государственн 
ый контракт 
№ 143- 
164ЭА/2010 от 
14.12.10, Акт 
№ Tr048787, 
накладная № 
Tr048787  от 
20.12.10омер 
лицензии 
47837477 

8.  
 
 
 
 
Microsoft Visio 
Standard 2010 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
Офисный 
пакет 

 
 
 
 
 
лицензионн 
ое 

 
 
 
 
 
бессрочн 
ая 

Государственн 
ый контракт 
№ 143- 
164ЭА/2010 от 
14.12.10, Акт 
№ Tr048787, 
накладная № 
Tr048787 от 
20.12.10 
Microsoft 
Open License 
Номер 
лицензии 
47837477 

9. Microsoft 2 ОС лицензионн бессрочн Microsoft 
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 Windows 7 Pro   ое ая Open License 
Номер 
лицензии 
47837475 

10.  

Microsoft 
Windows 8.1 
Professional Get 
Genuine 

 
 
 
3 

 
 
 
ОС 

 

 
лицензионн 
ое 

 

 
бессрочн 
ая 

Контракт № 
62-64ЭА/2013, 
Акт 
Microsoft 
Open License 
Номер 
лицензии 
62795478 

11 Лицензия на 
программное 
обеспечение 
(неисключител 
ьные права на 
программу для 
ЭВМ) 
ABBYY 
FineReader 10 
Professional 
Edition 

 
 
 

 
5 

 
 
 

Офисный 
пакет 

 
 
 

лицензионн 
ое 

 
 
 

бессрочн 
ая 

 
Государственн 
ый контракт 
№ 143- 
164ЭА/2010от 
14.12.10, Акт 
№ Tr048787, 
накладная № 
Tr048787 от 
20.12.10 

12 Лицензия на 
программное 
обеспечение 
(неисключител 
ьные права на 
программу для 
ЭВМ) 
ABBYY Lingvo 
(многоязычная) 

 
 

 
5 

 
 
 
Переводчи 
к 

 
 
 
лицензионн 
ое 

 
 
 
бессрочн 
ая 

Государственн 
ый контракт 
№ 143- 
164ЭА/2010от 
14.12.10, Акт 
№ Tr048787, 
накладная № 
Tr048787  от 
20.12.10 

13 Лицензия на 
программное 
обеспечение 
(неисключител 
ьные права на 
программу для 
ЭВМ) 
Promt standard 
Гигант 

 
 

 
5 

 
 
 
Переводчи 
к 

 
 
 
лицензионн 
ое 

 
 
 
бессрочн 
ая 

Государственн 
ый контракт 
№ 143- 
164ЭА/2010от 
14.12.10, Акт 
№ Tr048787, 
накладная № 
Tr048787  от 
20.12.10 

14 Антивирус 
Kaspersky 
(Касперский) 

 

4 
 

Антивирус 
лицензионн 
ое 

13.12.201 
8 

сублицензион 
ный договор 
№дс1054/201 



75  

      6 г., Акт № 
1061   от 
30.11.2016 г. 

15  
Антиплагиат. 
ВУЗ 

 

1 

Для 
проверки 
заимствов 
аний 

 
лицензионн 
ое 

 
14.06.202 
0 

Контракт № 
40-45Э/2019 
от 14.06.2019, 
лимит 6000 
проверок 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
разделов 

 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и 
оценки 

Раздел 1. Знает:  

Грамматичес - 
кие и 
лексические 
трудности 
изучаемого 
языка 

− основные способы сочетаемости лексических 
единиц и основные словообразовательные 
модели; 
− пассивную и активную лексику, в том числе 
общенаучную и специальную терминологию, 
необходимую для работы над типовыми 
текстами; 

Умеет: 
− работать с оригинальной литературой на 
иностранном языке; 
Владеет: 
− основами реферирования и аннотирования 
литературы на изучаемом иностранном языке. 

 
 
 
Оценка за 
контрольную 
работу 
№1 (1 семестр) – 
20 
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Раздел 2. 
Чтение 
тематических 
текстов. 

Знает: 
− основные способы сочетаемости лексических 
единиц и основные словообразовательные 
модели; 
− пассивную и активную лексику, в том числе 
общенаучную и специальную терминологию, 
необходимую для работы над типовыми 
текстами; 
Умеет: 
− работать с оригинальной литературой на 
иностранном языке; 
− работать со словарем; 
Владеет: 
− иностранным языком на уровне 
межличностного и межкультурного общения, 
навыками и умениями речевой деятельности 
применительно к сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации, основами 
публичной речи; 

Оценка за 
контрольную 
работу 
№2 (1 семестр) - 
40 

 

Оценка за зачет 
с оценкой 
(1 семестр)- 40 

Раздел 3. 
Практика 
устной речи 

Знает: 
− основные способы сочетаемости лексических 
единиц и основные словообразовательные 
модели; 
− русские эквиваленты основных слов и 
выражений речи в процессе межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
Умеет: 
− вести речевую деятельность применительно 
к сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. 
Владеет: 
− иностранным языком на уровне 
межличностного и межкультурного общения, 
навыками и умениями речевой деятельности 
применительно к сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации, основами 
публичной речи; 

Оценка за 
контрольную 
работу 
№3 (2 семестр) - 
20 



77  

Раздел 4. 
Особенности 
языка 
специальности 

Знает: 
− русские эквиваленты основных слов и 
выражений речи в процессе межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
− основные приемы и методы реферирования и 
аннотирования литературы; 
- пассивную и активную лексику, в том числе 
общенаучную и специальную терминологию, 
необходимую для работы над типовыми 
текстами; 
- приемы работы с оригинальной литературой 
на иностранном языке. 
Умеет: 
− работать с оригинальной литературой на 
иностранном языке; 
− работать со словарем; 
- вести переписку на изучаемом языке с целью 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
Владеет: 
− иностранным языком на уровне 
межличностного и межкультурного общения, 
навыками и умениями речевой деятельности 
применительно к сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации, основами 
публичной речи; 
− основами реферирования и аннотирования 
литературы на изучаемом иностранном языке. 

Оценка за 
контрольную 
работу 

№4 (2 семестр)-40 

 

Оценка за экзамен 
(2 семестр)-40 

 

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); 
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− 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 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» (Б1.Б.02) 

1. Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о роли и 

месте философии в системе гуманитарных, социальных и естественных наук, познакомить 

их с основами философского знания, необходимыми для решения теоретических и 

практических задач. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен: 

Обладать следующими общекультурными (ОК) компетенциями: 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК–1); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–4). 

Знать: 

− основное содержание главных философских школ и направлений, представителей этих 

школ, связь и различие их философских идей, связь историко-философских концепций 

с современными проблемами индивидуальной и общественной жизни. 

Уметь: 

− понимать и анализировать мировоззренческие, социальные и индивидуальные 

проблемы современной жизни; 

− грамотно вести дискуссию, анализировать особенности межкультурного 

взаимодействия, обусловленные различием этических, религиозных и ценностных 

систем, опираясь на наработанный в истории философии материал; 

− применять полученные философские знания к решению профессиональных задач. 

Владеть: 

− представлениями о философии как науке и системе ценностей, ее месте в системе 

гуманитарного знания; 

− основами философского мышления; категориальным аппаратом изучаемой 

дисциплины, философскими методами анализа различных проблем, навыками 

философской культуры для выработки системного, целостного взгляда на 

действительность и место химии и химической технологии в целостной картине мира. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Философия, ее происхождение и роль в обществе. 

Раздел 1. Основные философские школы. 

Античная философия (досократики, софисты, Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель, 

эллинистически-римская философия). Основные проблемы средневековой философии и 

эпохи Возрождения. Философия Нового времени (XVII – XVIII вв.) Идеология 

Просвещения. Немецкая классическая философия. Русская философия XIX – XX вв. 

Основы марксистской философии. Основные направления современной философии. 

Раздел 2. Философские концепции бытия и познания. 

Проблема бытия в истории философии. Понятия материального и идеального. Основные 

философские направления: материализм и идеализм. Принцип глобального 

эволюционизма в современной научной картине мира. 
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Концепции пространства и времени в истории философии и науки. 

Происхождение сознания. Роль труда в происхождении сознания. Идеалистические и 

материалистические концепции сознания. Сознание и мозг. Сознательное и 

бессознательное. Сознание и язык. Сознание и самосознание. 

Концепции гносеологии в истории философии: сенсуализм, рационализм, скептицизм, 

агностицизм, концепция врожденных идей, априоризм. Диалектика познания: чувственное 

и рациональное. Основные теории истины. 

Раздел 3. Проблемы человека в философии. 

Человек как предмет философского анализа в истории философии. Происхождение 

человека: природные и социальные условия антропосоциогенеза. Биологическое и 

социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. 

Смысл жизни и предназначение человека. Жизнь, смерть, бессмертие. Движение 

ненасилия, его роль в современной жизни. Цели и ценности. Свобода воли и 

ответственность личности. Нравственные, религиозные, эстетические ценности. 

Раздел 4. Философия истории и общества. 

Человек в системе социальных связей. Личность и массы, свобода и необходимость. 

Философия истории: формационная и цивилизационная концепции исторического 

развития. Прогрессистские и циклические модели развития. Глобальные проблемы 

современности. Концепция устойчивого развития и сценарии будущего. 

Общество и его структура. Социальная, политическая и духовная сферы общества. 

Концепции государства в истории философской мысли. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Раздел 5. Философские проблемы химии и химической технологии. 

Научное и вненаучное знание. Структура научного знания, его методы и формы. 

Научные революции и смена типов рациональности. Наука в современном мире. Этика 

науки и ответственность ученого. 

Проблема соотношения науки и техники. Социальные последствия научно-технического 

прогресса. Этические и экологические императивы развития науки и техники. 

Место химии в системе естественных наук. Основная проблема химии как науки и 

производства. Цели и задачи химической технологии. Специфика химико- 

технологического знания: фундаментальное и прикладное, эмпирическое и теоретическое. 

4. Объем учебной дисциплины 
 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 5 180 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,33 48 

Лекции (Лек) 0,89 32 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 
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Самостоятельная работа (СР): 2,67 96 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 2,67 96 

Экзамен 1 36 

Контактная работа – промежуточная аттестация  

1 
0,4 

Подготовка к экзамену 35,6 

Вид контроля: Экзамен 

 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 5 135 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,33 36 

Лекции (Лек) 0,89 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 12 

Самостоятельная работа (СР): 2,67 72 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 2,67 72 

Экзамен 1 27 

Контактная работа – промежуточная аттестация  

1 
0,3 

Подготовка к экзамену 26,7 

Вид контроля: Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» (Б1.Б.03) 

1. Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления об 

историческом прошлом России, ее месте во всемирно-историческом процессе. 

2. В результате изучения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен: 

Обладать следующими общекультурными (ОК) компетенциями: 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК–2); 

Знать: 

− основные этапы и ключевые события истории России и мира; особенности развития 

российского государства, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории. 

Уметь: 

− соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; анализировать социально-значимые 

проблемы; 

− формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории. 

Владеть: 

− представлениями об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 

− представлениями об основных этапах в истории человечества и их хронологии; 

− категориально-понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; 

− навыками анализа исторических источников. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. История как наука. Особенности становления государственности в России. 

1.1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Начало государственности. Киевская Русь. 

Место истории в системе наук. Предмет исторической науки. Роль теории в познании 

прошлого. Сущность, формы, функции исторического знания. Источники по 

отечественной истории, их классификация. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории; общее и особенное в историческом развитии. 

Славянское общество в эпоху расселения. Этнокультурные и социально-политические 

процессы становления российской государственности. Основные социально- 

экономические процессы и специфика формирования феодальных отношений на Руси. 

Особенности социально-политического развития Киевской Руси. Принятие христианства. 

Формирование правовой системы. 

1.2. Русские земли в XII – начале XVI вв. Образование Российского государства 

Причины обособления земель и княжеств. Социально-политическая структура русских 

земель периода политической раздробленности. Формирование различных 

социокультурных моделей развития древнерусского общества и государства. 
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Монголо-татарское нашествие на Русь. Экспансия в Западную и Северо-Западную Русь. 

Великое княжество Литовское и Русское государство. Социально-политические 

изменения в русских землях в период монголо-татарского господства. Специфика 

формирования единого Российского государства. Развитие феодального землевладения. 

Соперничество княжеств Северо-Восточной Руси. Причины возвышения Московского 

княжества. Первые московские князья. Дмитрий Донской. Куликовская битва, её 

историческое значение. Роль церкви в объединительном процессе. Сергий Радонежский. 

Особенности политического устройства Российского государства. Иван III. 

Возникновение сословной системы организации общества. Местничество. Предпосылки 

складывания самодержавных черт государственной власти. Василий III. Историческое 

значение образования единого Российского государства. 

1.3. Россия в середине XVI – XVII вв. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. 

Складывание сословно-представительной монархии и её особенности по сравнению со 

странами Западной Европы. Земский Собор. Избранная Рада. Реформы 50-х годов XVI 

века и их значение. Судебник 1550г. Стоглавый Собор 1551г. Присоединение к России 

Поволжья, Приуралья и Западной Сибири. Ливонская война: цели и причины неудач. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. Хозяйственное разорение 70-80гг. XVI в. 

Этапы закрепощения крестьянства. Формирование официальной идеологии 

самодержавия. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытка возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. 

Правление Бориса Годунова. Лжедмитрий I. Боярский царь Василий Шуйский. Восстание 

И. Болотникова. Лжедмитрий II. Феномен самозванства. Польско-шведская интервенция. 

Семибоярщина, оккупация Москвы. Роль народного ополчения в освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Земский собор 1613г. Воцарение 

династии Романовых. 

Территория и население страны в XVII в. Влияние последствий «Смутного времени» на 

экономическое развитие России. Развитие форм феодального землевладения и хозяйства. 

Соборное Уложение 1649г.: юридическое оформление крепостного права и сословных 

функций. Рост общественного разделения труда и его специализация. Первые 

мануфактуры и их характер. Начало формирования всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие внутренней и внешней торговли. Укрепление купечества. Новоторговый устав. 

Централизация власти, начало перехода к абсолютизму. Прекращение деятельности 

Земских соборов. Изменение роли Боярской Думы. Церковь и государство. Церковный 

раскол. «Бунташный век». Причины массовых народных выступлений в XVII в. 

Городские бунты. Восстание под предводительством С. Разина: причины, особенности, 

значение и последствия. Российская мысль и культура в преддверии Нового времени. 

Раздел 2. Российская империя в XVIII- начале XX в. 

2.1. Российское государство в XVIII веке – веке модернизации и просвещения 

XVIII век в европейской и мировой истории. Россия и Европа: новые взаимосвязи и 

различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. 
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Внешняя политика Петра I, её связь с преобразованиями внутри страны. Реформы Петра I 

как первая попытка модернизации страны, её особенности. Развитие промышленности. 

Усиление роли государства в наращивании производительных сил страны. Концепция 

меркантилизма и её реализация в России. Создание регулярной армии и флота. 

Административная реформа. Церковная реформа. Табель о рангах. Борьба с 

консервативной оппозицией. Оформление абсолютизма, основные черты и историческое 

значение. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета 

страны. 

Дворцовые перевороты, их причины, социально-политическая сущность и последствия. 

Фаворитизм. Расширение привилегий дворянства. Дальнейшая бюрократизация 

госаппарата. Внешняя политика во второй четверти – середине XVIII века. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия. Крестьянский 

вопрос. Народное восстание под предводительством Е. Пугачева (предпосылки, характер, 

особенности, место в истории). Укрепление государственного аппарата. Губернская 

реформа. Сословная политика Екатерины II. Новый юридический статус дворянства. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII века. Дальнейшее расширение 

границ Российской империи. 

Царствование Павла I. Попытка ограничения дворянской власти самодержавными 

средствами. Ужесточение политического режима. 

Русская культура XVIII века: от петровских инициатив к «веку просвещения». 

2.2. Россия в XIX столетии 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. Важнейшие условия 

перехода России к индустриальному обществу – решение крестьянского вопроса и 

ограничение самодержавия. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в 

начале XIX в. Указ 1803г. о «свободных хлебопашцах», указ 1842г. об «обязанных 

крестьянах». Реформа П. Д. Киселева. Решение крестьянского вопроса в период правления 

Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права в России. «Манифест» 

19 февраля 1861г. и «Положения»: их содержание, значение, воздействие на развитие 

пореформенной России. 

Попытки реформирования системы государственного управления. Проекты 

либеральных реформ М. М. Сперанского и Н. Н. Новосильцева при Александре I. 

Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в. Внутренняя политика Николая I. 

Укрепление самодержавной власти. Дальнейшая централизация, бюрократизация 

государственного строя России. Усиление репрессивных мер. 

Реформы 60-70-х гг. в области местного управления, суда, армии, печати и др. 

Историческое значение преобразований 60-70-х гг. «Контрреформы» Александра III. 

Общественное движение в России ХIХ века. Формирование трех течений: 

консервативно-охранительного, либерального и радикального. Консервативно- 

охранительное направление. Н. М. Карамзин. С. П. Шевырев. М. П. Погодин. М. Н. 
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Катков. К. П. Победоносцев. Д. И. Иловайский. С. С. Уваров. Теория «официальной 

народности». 

Либеральное направление. Идейное наследие П. Я. Чаадаева. Западники и славянофилы. 

К. Д. Кавелин. Б. И. Чичерин. А. И. Кошелев. К. С. Аксаков. Становление идеологии 

русского либерализма. Либеральная бюрократия и её роль в реформах 60-70-х гг. XIX в. 

Земское движение. Особенности российского либерализма. 

Радикальное направление. Начало освободительного движения. Декабристы. 

Формирование идеологии декабризма. Эволюция движения: «Союз спасения», «Союз 

благоденствия», Северное и Южное общество. Основные программные документы. 

Восстания в Петербурге и на юге. Причины поражения и значение выступления 

декабристов. Попытки продолжить традицию декабристов. Кружки 20-30-х годов XIX в. 

Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социализм» А. И. Герцена и Н. 

Г. Чернышевского. Петрашевцы. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». Народничество. М. А. 

Бакунин. П. Л. Лавров. П. Н. Ткачев. Политические доктрины и революционная 

деятельность народнических организаций в 70-х – начале 80-х гг. XIX в. Либеральные 

народники 80-90-х годов. Становление рабочего движения. Оформление марксистского 

течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин). 

Внешняя политика России в XIX в. Причины Отечественной войны 1812г. Значение 

победы России в войне против Наполеона и освободительного похода в Европу. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». Восточный вопрос и его решение в XIX 

веке. Россия и народы Северного Кавказа. Крымская война, её причины и последствия. 

Политика России на Дальнем Востоке. Продажа Аляски. Присоединение Средней Азии к 

России. 

Русская культура в XIX в. Общие достижения и противоречия. 

2.3. Россия в начале ХХ века (1900 – 1917гг.) 

Территория и население России в начале ХХ века. Социальная структура. 

Особенности социально-экономического развития России в начале ХХ века. 

Объективная потребность индустриальной модернизации России. Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в 

начале ХХ века. 

Соотношение политических сил в России в начале ХХ века. Нарастание кризиса 

самодержавия. Первая российская революция: причины, характер, особенности, 

движущие силы, этапы, значение. Манифест 17 октября 1905 г. Образование 

политических партий, их генезис, классификация, программа, тактика. Государственная 

дума начала ХХ века – первый опыт российского парламентаризма. Третьеиюньская 

политическая система (1907-1914): власть и общество. Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Первая мировая война и участие в ней России. Влияние войны на социально- 

экономическое и политическое развитие России. Кризис власти в годы войны и его 

истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Россия накануне 

революции. 
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Победа Февральской революции и коренные изменения в политической жизни страны. 

Временное правительство и Петроградский Совет. Политические партии в условиях 

двоевластия. Альтернативы развития России после Февраля. Социально-экономическая 

политика новой власти. Кризисы власти. Корниловское выступление и его разгром. 

Раздел 3. От советского государства к современной России. 

3.1. Формирование и сущность советского строя (1917-1991гг.) 

Большевистская стратегия: причины победы. Подготовка и победа Октябрьского 

вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов и его решения. 

Экономическая и социальная политика большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Роспуск Учредительного собрания. Конституция 

1918г. Брестский мир. 

Гражданская война: причины, этапы, расстановка сил, результаты и последствия. 

Интервенция: причины, формы, масштаб. Идеология, политика, практика «военного 

коммунизма». 

Положение страны после окончания гражданской войны. Социально-экономический и 

политический кризисы в стране на рубеже 1920-1921гг. Переход к новой экономической 

политике. Сущность, цели, реализация, противоречия, судьба и значение НЭПа. 

Утверждение однопартийной политической системы. 

Национально-государственное строительство в 20-е гг. Дискуссии об образовании 

СССР. I cъезд Советов СССР, его решения и место в истории. Конституция СССР 1924г. 

Политическая борьба в партии и государстве. Последние работы В. И. Ленина о 

внутренней и внешней политике Советского государства. Возвышение И. В. Сталина. 

Борьба с оппозицией по вопросам развития страны. Свертывание НЭПа, курс на 

строительство социализма в одной стране. 

СССР в годы первых пятилеток (конец 20-х гг. – 30-е гг.). Форсированное 

социалистическое строительство в СССР. Индустриализация: предпосылки, источники 

накопления, метод, темпы, результаты. Политика сплошной коллективизации сельского 

хозяйства, её причины, экономические и социальные последствия. Цена «большого 

скачка». 

Формирование режима личной власти Сталина и командно-административной системы 

управления государством. Сращивание партийных и государственных структур. 

Номенклатура. Роль и место Советов, профсоюзов, судебных органов и прокуратуры в 

создаваемой тоталитарной политической системе. Карательные органы. Массовые 

репрессии. 

Проблема массовой поддержки советского режима в СССР. Унификация общественной 

жизни, «культурная революция». Борьба с инакомыслием. Сопротивление сталинизму и 

причины его поражения. Отношение государства к религии. 

Внешняя политика СССР в 20-30-е гг. Первые шаги советской дипломатии. Генуэзская 

конференция. Международное признание СССР. Обострение политической обстановки в 

Европе накануне второй мировой войны. Первые военные конфликты. Мюнхенское 

соглашение и его влияние на международное положение. Неудачи переговоров между 

СССР, Англией, Францией о предотвращении войны. Советско-германский пакт о 
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ненападении: причины, последствия. Современные споры о международном кризисе 1939 

– 1941 гг. 

СССР во второй мировой и Великой Отечественной войне. Решающий вклад 

Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Участие СССР в войне 

против Японии. Итоги и уроки второй мировой войны. 

Изменение соотношения сил в мире после второй мировой войны. Начало «холодной 

войны». СССР и США. СССР и страны Восточной Европы. Создание «социалистического 

лагеря». 

Трудности послевоенного развития СССР; восстановление народного хозяйства и 

ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и 

идеологического контроля. Новый виток массовых репрессий. 

Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. 

Попытки обновления «государственного социализма». Экономические реформы, попытки 

перевода экономики СССР на интенсивный путь развития в условиях НТР. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности Сталина. Реабилитация жертв репрессий и 

депортаций. Номенклатурная «либерализация». «Оттепель» в духовной сфере. Причины 

замедления темпов экономического и социального развития в начале 60-х годов. XХII 

съезд КПСС и концепция «перехода от социализма к коммунизму». 

Внешняя политика в годы «оттепели»: начало перехода от конфронтации к разрядке 

международной напряженности. Карибский кризис (1962 г.): победа политического 

реализма. 

Смена власти и политического курса в 1964 г., экономические реформы середины 60-х 

годов, причины их незавершенности. Власть и общество в 1964 – 1984 гг. Кризис 

господствующей идеологии. Причины политики ограничений и запретов в культурной 

жизни СССР. Диссидентское движение: предпосылки, сущность, основные этапы 

развития. Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 70-е – середине 80-х 

годов. 

Внешняя политика СССР в конце 60-х начале 80-х гг.: от разрядки к обострению 

международной обстановки. Разработка Программы мира и её реализация. Ввод советских 

войск в Афганистан и его последствия. 

Курс на радикальное обновление советского общества. «Перестройка»: сущность, цели, 

задачи, основные этапы, результаты. Новые структуры государственной власти, первые 

съезды народных депутатов СССР, новые общественные движения и политические 

партии, президентская форма правления. «Новое политическое мышление» и изменение 

геополитического положения СССР. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в 

СССР. Распад СССР, прекращение существования КПСС. Образование СНГ. 

3.2. Становление новой российской государственности (с 1991- по настоящее время). 

Внутренняя политика России. Либеральная концепция российских реформ: переход к 

рынку, формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая 

терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Конституционный кризис в России 

1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 
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Межнациональные отношения. Чеченская война. Наука, культура, образование в 

рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Политические партии 

и общественные движения России на современном этапе. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их 

решении. Региональные и глобальные интересы России. Социально-экономическое 

положение РФ в период 2001-2019 года. Мировой финансовый и экономический кризис и 

Россия. Внешняя политика Российской Федерации в 1991 – 2019 гг. Принципы внешней 

политики. Россия и страны дальнего зарубежья. Отношения со странами СНГ. Россия в 

системе мировой экономики и международных связей. 

4. Объем учебной дисциплины 
 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,33 48 

Лекции (Лек) 0,89 32 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 

Самостоятельная работа (СР): 1,67 60 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,67 60 

Экзамен 1 36 

Контактная работа – промежуточная аттестация  

1 
0,4 

Подготовка к экзамену 35,6 

Вид контроля: Экзамен 

 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,33 36 

Лекции (Лек) 0,89 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 12 

Самостоятельная работа (СР): 1,67 45 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,67 45 

Экзамен 1 27 

Контактная работа – промежуточная аттестация 1 0,3 
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Подготовка к экзамену  26,7 

Вид контроля: Экзамен 
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